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Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 15 имени Героя Советско-

го Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым» разработана  на основе ст.14, 

15   Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования(приказ МОиНРФ №373 от 06 октября 2009 года), примерной 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом типа (муници-

пальное бюджетное общеобразовательное),   образовательных потребностей и концепции обра-

зовательной системы «Школа России», «Перспективная начальная школа»,  а так же запросов 

участников образовательного процесса.   

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 15 имени Героя Советско-

го Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым» определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель ООП НОО:  

Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсаль-

ных учебных действий и в соответствии с   личностными характеристиками «портрета выпуск-

ника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  

Задачи ООП НОО: 

1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.   

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания ком-

фортной развивающей образовательной среды начальной школы.  

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в соответствии с 

планируемыми результатами.  

4. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, их эмоциональ-

ное благополучие. 

5. Обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

6. Обеспечить условия для введения в образовательный процесс разных видов детского 

творчества. 

7. Помочь каждому ребенку приобрести опыт и средства ощущать себя субъектом отно-

шений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

           

Условия реализации ООП НОО 

 
Общая характеристика ООП НОО. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-

бый этап в жизни ребёнка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 
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- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:  

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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывается разный уровень в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные разли-

чия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото-

рике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первого 

уровня общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-

образовательной школы МБОУ «СШ№15» целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

Специфика и технологии обучения 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно- полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке других 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия. 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

Информационные технологии; 

Развивающего и проблемного обучения; 

Проектно-исследовательские; 

Игровые 

Другие. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской по-

зиции; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов 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 учеб-

ных 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, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первом 

уровне общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе: - 35 минут,  

• во 2 - 4 классах - 45 минут. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» города 

Евпатории Республики Крым сформировано с учётом социокультурных особенностей и по-

требностей региона.  

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего образова-

ния ОУ является учебный план ОУ, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе вне-

урочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, 

секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и т.д. 

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежу-

точной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определены в соответствии с действу-

ющими санитарными нормами и правилами. 

  Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса:  

• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования ОУ, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом ОУ.  

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и инвалидов   

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   основной образова-

тельной программы начального общего образования, должны быть закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъек-

тов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы педаго-

гического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному процессу образо-

вания. Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической дея-

тельностью.  

Таблица 1. Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП 

НОО. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 
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в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ре-

бенка в рамках образовательного процесса 

18 

2. Классный ру-

ководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагоги-

ческое сопровождение образовательного процесса 

18 

3 Педагог-

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Музыка 

Информатика и ИКТ 

5 

4 

2 

2 

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культур-

ного и гражданского самосознания, содействует форми-

рованию информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

5. Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет контроль и текущую орга-

низационную работу 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 
Таблица 2. 

 

Образовательный ценз педагогов Квалификация педаго-

гов 

Прошедшие 

курсовую подго-

товку по ФГОС 

Общая Высшее об-

разование 

Среднее профес-

сиональ-ное об-

разование 

I кв. 

категория 

Высшая кв. 

категория 

 

чел % Ч ел % чел % Чел % чел % чел % 

18 100 18 100        -      - 4 22 5 28 18 100 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования ОУ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандар-

та к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они пред-

ставляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;   

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу-

ет обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-
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ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

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

основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости:  

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;  

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра».  

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере регулятив-

ных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знако-

во-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и ко-

операцию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты.  

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной куль турой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
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более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;  

-осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единич-

ных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций;  
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Русский язык 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса русского языка на уровне начального общего образования 

УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  обучающиеся научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей.  

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
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творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой инфор-

мации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча-

стия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация раз-

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне-

ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

- научится применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтома-

тический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на 

компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, познако-

мится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифи-

цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному мату риалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

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

звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научится проводить фонетико-графический (звуко-

буквенны) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

- находить при сомнении в правильности постановке ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно, либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

Выпускник получит возможность научится разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, скло-

нение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;  

- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем време-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

- находить в предложении такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся союзы, а, и, 

но, частицы не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, обстоятель-

ства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения, оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;  

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

ми правописания;  
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- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

- оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

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

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

  Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начально-

го общего образования УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-

струкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементар-

ными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приоб-

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 - определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём   информацию, но и обра-

щать внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится:  

 - пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели его дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению   достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра-

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техно-

логий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль-

туры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ-

ники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы 

научится: называть: 

 • Изученные части речи;  

• Значимые части речи; Различать и сравнивать:  

• Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

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

• Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 • Предлог и приставку;  

• Корень, приставку, суффикс, окончание;  

• Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочета-

ния (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  

• Простого двусоставного предложения;  

• Кратко характеризовать:  

• Виды предложений по цели высказывания и интонации;  

Решать практические учебные задачи:  

• Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом пред-

ложении; 

 • Пользоваться словарями;  

• Использовать алфавит при работе со словарем;  

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изучен-

ными правилами правописания:  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• звонкие и глухие согласные в корнях;  
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• непроизносимые согласные; 

 • сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;  

• удвоенные согласные;  

• безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не-

проверяемые ударением;  

• разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен су-

ществительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа;  

• не с глаголами;  

• безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные оконча-

ния имен прилагательных;  

• правописание безударных личных окончаний глаголов;  

• словарные слова, определенные орфограммой;  

• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами предложения. 

 • отвечать на вопросы к тексту; 

 • делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

• понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; 

 • сформировать потребность в систематическом чтении;  

• понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 • достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

• уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. Обучающиеся получат 

возможность научиться: - уместно использовать изученные средства общения в устных выска-

зываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); - выразительно читать небольшой текст 

по образцу; -определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; - всту-

пать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы ; -быть хорошим слушателем; - определять лексическое 

значение слова; - отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложе-

ний; - редактировать предложения; - определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выде-

лять в тексте опорные слова; - сочинять на основе данного сюжета, используя средства вырази-

тельности. - распознавать типы текстов; - устанавливать связь предложений в тексте; - распо-

знавать стили речи. 

 

Литературное чтение 

  Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьни-

ки полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-

рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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 познава-

тельные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как гра-

мотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо-

ты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять глав-

ную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанав-

ливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы  по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на ча-

сти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 
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выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой ак-

тивный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, со-

относя их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказан-

ное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- 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; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися про-

изведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств худо-

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

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык   
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне-

сёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение свое-

го отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного язы-

ка; 
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- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладе-

нию иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (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, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те-

ма сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
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- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика  
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, 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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя 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 дей-

ствия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, 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, прикид-

ки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения зада-

чи, 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 её доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 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, квад-

рат, 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 гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометри-

ческих фигурах; 

- 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; 
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «ес-

ли то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

Окружающий мир  
 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото-

рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воз-

действием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват-

ного природо- и культурно-образного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Фе-

дерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-
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ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-

торической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио-

нального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Музыка  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприя-

тие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциа-

тивное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут вопло-

щать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-

ских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуа-

ций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эс-
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тетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

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 раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм постро-

ения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, 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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-

ного 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 меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо-

вания у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста-

нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого чело-

века; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-
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вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приёмы 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 пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведени-

ях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отно-

шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимо-

сти бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и дру-

зьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт исполь-

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе-

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оп-

тимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 
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- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приё-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ре-

сурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро-

дителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (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 объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 
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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 со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной прак-

тики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время по-

движных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие си-

стем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших зака-

ливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать 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; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей разви-

тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 
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- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирова-

ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упраж-

нения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

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, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-

ческие 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; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила вза-

имодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) 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 физиче-

ской подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основ-

ных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реа-

лизации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что пред-

полагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного       образователь-

ного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-

мы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

  В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой про-

граммы, предмета, курса.  

Оценивание достижений планируемых предметных результатов 

Наименование 

учебного предмета 

Задачи контроля Форма, метод оце-

нивания 

Диагностический ин-

струментарий для оце-

нивания 

Предварительный контроль 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

1.Выявление 

уровня знаний по 

теме. 

2.Определение 

возможностей ин-

дивидуального раз-

вития обучающих-

ся.  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Игра 

 Тест    

 

Подбирается учителем 

Текущий контроль (тематический) 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

1.Определение 

достижения уча-

щимися опорной 

системы знаний по 

какой-либо теме. 

2.Определение 

возможностей ин-

дивидуального раз-

вития обучающих-

ся.  

Стандартизированные 

письменные и устные 

работы 

Тесты 

Творческие работы 

Проекты 

Самоанализ и само-

оценка 

Персонифицирован-

ные мониторинговые 

исследования   

Административные 

работы и срезы темати-

ческого контроля по 

предметам  

Итоговый контроль 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной (русский) 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Математика 

1.Определение 

достижения уча-

щимися опорной 

системы знаний 

метапредметных 

действий: речевых 

(навык осознанно-

го чтения, навык 

работы с информа-

цией) и коммуни-

1.Уровневые итоговые 

контрольные работы по 

русскому языку, мате-

матике. 

2.Ученик через само-

оценку результатов те-

кущей успеваемости, 

по итогам четверти, го-

да, промежуточной и 

итоговой аттестации 

Уровневые итоговые 

контрольные работы 

по русскому языку, 

математике, вклю-

чающие проверку 

сформировнности ба-

зового уровня (оценка 

планируемых результа-

тов под условным 

названием «Выпускник 
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кативных (сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстника-

ми) как наиболее 

важных для про-

должения обуче-

ния; 

2.Определение 

возможностей ин-

дивидуального раз-

вития обучающих-

ся.  

(оценочные листы; вы-

полнение заданий базо-

вого или повышенного 

уровня). 

 

 

научится») и повы-

шенного уровня (оцен-

ка планируемых ре-

зультатов под услов-

ным названием «Вы-

пускник получит воз-

можность научиться»);  

 

Комплексная проверка 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

1.Определение 

достижения уча-

щимися опорной 

системы знаний по 

русскому языку, 

математике и дру-

гим предметам ме-

тапредметных дей-

ствий: речевых 

(навык осознанно-

го чтения, навык 

работы с информа-

цией) как наиболее 

важных для про-

должения обуче-

ния; 

2.Определение 

готовности обуча-

ющихся для обуче-

ния в школе второ-

го уровня. 

1.Комплексные рабо-

ты на межпредметной 

основе и работе с ин-

формацией. 

2.Портфолио. 

 

 

Комплексные работы 

 

 

Портфель достижений учащегося начальной школы 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

        Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений) – 

обязательный компонент определения итоговой оценки, включенный в Примерную образова-

тельную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Это собрание работ и результатов, которые показывают прогресс и достижения ученика в раз-

ных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, общественно полезный труд и т.д.), а так-

же самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

         Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 

оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения в школе. 

         Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и 

играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора 

его дальнейшего развития и обучения.  Он служит для сбора информации о продвижении обу-

чающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования, отвечающих требованиям стан-
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дарта к основным результатам начального образования, для подготовки карты представления 

ученика при переходе на второй уровень обучения. 

         Портфель достижений позволяет решить следующие задачи: 

• сохранять результаты всех достижений ученика – учебных и внеучебных – за весь пери-

од обучения в начальной школе; 

• сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок; 

• развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих дей-

ствий, ставить цель, планировать и организовывать ее достижение, самостоятельно оценивать 

результат; 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника; 

• укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической дея-

тельности с МБОУ «СШ № 15 им.Н.Токарева». 

      В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководители, 

учителя–предметники, педагог–психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного обра-

зования, администрация школы. 

   Учащиеся:  

• осуществляют заполнение Портфеля достижений; 

• оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной в образовательном 

учреждении структурой в папке с файлами; 

• при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфеля дости-

жений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, аккуратность и эсте-

тичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и завершенность пред-

ставленных материалов, наглядность, наличие оглавления; 

• могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете.  

   Классный руководитель: 

• оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля достижений;  

• проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися 

и их родителями по формированию Портфеля достижений; 

• осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфеля дости-

жений учащегося начальной школы; 

• осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Портфеля 

достижений; 

• обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  

• оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

• предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфеля 

достижений;  

• организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образо-

вательной области;  

• разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятель-

ность по предмету или образовательной области;  

• проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

• пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

 Педагог – психолог, социальный педагог: 

• проводят индивидуальную психодиагностику; 

• ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

 Администрация образовательного учреждения: 
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• разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

Портфеля достижений;  

• создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания;  

• осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реа-

лизации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного учреждения;  

• организует работу по реализации в практике работы школы технологии Портфеля 

достижений как метода оценивания индивидуальных достижений, обучающихся;  

• осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии Портфеля достижений в образовательном процессе. 

      Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений и 

Портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с уче-

том основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

Оценка достижений включает в себя: 

1. Комплексную накопленную оценку. 

2. Итоговую оценку за уровень начальной школы. 

3. Характеристику ученика. 

 Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам Портфеля достиже-

ний, который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника по разделам:  

• личностные результаты (умение ставить цели личностного развития, способность к са-

морефлексии);  

• метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдение и других материа-

лов Портфеля достижений); 

• предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и кон-

трольных). 

Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4 класса педагогами-экспертами 

(учитель класса, несколько учителей других начальных классов, психолог, представитель 

школьной администрации), которые выносят коллективное мнение на основании анализа 

Портфеля достижений ученика и фиксируют его в виде листа-опросника. 

Итоговая оценка выпускника позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в обра-

зовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образова-

тельных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка за начальную школу — это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освое-

ние опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности продол-

жения образования на следу-

ющей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами пример-

ной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необходи-

мыми учебными действиями 

Не зафиксировано до-

стижение планируемых ре-

зультатов по всем разделам 

образовательной програм-

Правильно выполнено ме-

нее 50% заданий необходимого 

(базового) уровня  
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мы (предметные, мета-

предметные, личностные 

результаты) 

2.Овладел опорной си-

стемой знаний и необходимы-

ми учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых стандарт-

ных задач  

Достижение планиру-

емых результатов по всем 

основным разделам образо-

вательной программы как 

минимум с оценкой «зачте-

но» / «нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (базово-

го) уровня  

3. Овладел опорной си-

стемой знаний на уровне осо-

знанного применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных за-

дач 

Достижение планиру-

емых результатов НЕ менее 

чем по половине разделов 

образовательной програм-

мы с оценкой «хорошо» 

или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (базово-

го) уровня и не менее 50% от 

максимального балла за выпол-

нение заданий повышенного 

уровня 

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета    образова-

тельного   учреждения   о переводе ученика на следующий уровень образования. 

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика: основные образо-

вательные; проблемные вопросы личностного развития; психолого-педагогические рекоменда-

ции. 

 

 

 
 

 

2. Содержательный раздел  
            

2.1 Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.    

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развиваю-

щего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий.  

     Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

        Как и программы по отдельным учебным предметам, программа развития уни-

версальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального яд-

ра содержания. 

      Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа развития универсальных учебных действий содержит: 

-      описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 
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- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  

- типовые задачи развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

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

- описание преемственности программы развития универсальных учебных действий по 

уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа развития универсальных учебных действий является основой разработки ра-

бочих программ отдельных учебных предметов. 

    Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

    ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

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

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-

рального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.     

В концепции УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  ценностные ори-

ентиры развития УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

  - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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 - владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный вы-

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки это-

го результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

              • определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения по 

УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  в начальной школе 

Таблица № 1 

 

Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуа-ций  

и поступки героев 

художест-венных 

текстов с точки 

зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнния заданий 

на уроке, во внеу-

рочной деятель-

ности, в жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля.  

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятель-

ности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе су-

щественных при-

знаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на воп-

росы учителя, това-

рищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про-

стые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 
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с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии.  

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую инфор-

мацию для  выпол-

нения задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию,  как в учебни-

ке, так и в  слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению не-

знакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изуче-

ния незнакомого 

материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относить-

ся к своему мнению 
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зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного марш-

рута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению не-

знакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изуче-

ния незнакомого 

материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из  различных ис-

точников (словари, 

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 
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нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договаривать-

ся с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  послед-

ствия коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России», «Перспективная начальная 

школа»  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образо-

вательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполне-

ние действий, выраженных в категориях:  

знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагоги-

ческая терми-

нология 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и фор-

мирование по-

знавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия.  

 

Самооргани-

зация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и де-

лаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

Исследова-

тельская культу-

ра  

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
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«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры обще-

ния 

«Мы вме-

сте» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа») 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формиро-

ванию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Фи-

зическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и ком-

муникативного развития учащихся.  

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавате-

льные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познавате-

льные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуни-

кативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические выска-

зывания разного типа.   

 

      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязан-

ные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 - регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 



 50 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов вы-

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных ре-

зультатов средствами разных учебных предметов в УМК  «Школа России», «Перспективная 

начальная школа». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

           Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов вве-

дены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упраж-

нения, задания, задачи. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматривают-

ся в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  

представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о за-

щитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,  русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. 

В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и 

др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики состав-

ляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательно-

стях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Школа России», «Перспективная начальная 

школа»  —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Роди-

на», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской класси-

ческой  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет уча-

щимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России», «Перспективная начальная шко-

ла»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть 

большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой государства. 
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 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас за-

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традицион-

ными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями масте-

ров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных произ-

водств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукци-

ей, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных ко-

стюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных пред-

приятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музы-

кального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-

миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о 

семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким 

образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на опре-

деленный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и не-

знания». Достаточно высокая са-
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идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

моэффективность в форме приня-

тия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

 

 

 

 



 53 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Русский язык» в 1 классе 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению грамоте является составной частью предмета «Русский 

язык», составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, составлена на основе программы В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого ( М.: Про-

свещение, 2010 ), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Ге-

роя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. Программа рассчитана на 

33 учебные недели, 165 уроков, 5 часов в неделю. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются сле-

дующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является форми-

рование универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 

– 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 

Познавательные: 

– 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 не-

большие тексты. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения и следовать им; 

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

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в первой учебной тетради; 

- правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 

- демонстрировать правильное положение ручки при письме; 

- воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма; 

- называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

- обводить предметы по контуру; 

- находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах пропи-

си.  

- обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки, 

штриховать;  
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- писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать 

на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами; 

- чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец; 

- писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию; 

- соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние 

между элементами; 

- находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок по за-

данному образцу;  

- сравнивать элементы письменных и печатных букв; 

- находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем имеет возможность научиться: 

- составлять предложения с опорой на заданную схему; 

- составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 

- соотносить предметную картинку и схему слова; 

- воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок; 

- инсценировать сказку. 

III.Содержание учебного предмета 

Добукварный период  20 часов 

История возникновения письма.  

Знакомство с гигиеническими правилами письма.  

Структура прописи.  

Письмо элементов букв. 

Букварный период 70 часов 

Письмо строчных и заглавных букв русского алфавита. 

Алфавит. 

Письмо слогов, слов, предложений с изученными буквами. Письмо под диктовку. 

Списывание печатного текста. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Послебукварный период  24 часа 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1.  Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений 

А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, 

С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. 

Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершен-

ствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, расска-

зы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и 

научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуаль-

ное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2.  Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать 

и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на ос-

нове сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-

образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие 

интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 

учащихся. 

3.  Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе об-

щения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потреб-

ности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять 
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их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

4.  Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочи-

танному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

Систематический курс 

Наша речь 2 часа 

Текст, предложение, диалог 4 часа   Предложение как группа слов, выражающая закон-

ченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложе-

нии.Знаки препинания в конце предложения.Смысловая связь предложений в тексте.Заголовок 

текста. 

Слова 6 часа Слова отвечающие на вопрос Кто? Что? Слова, отвечающие на вопрос Что 

делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопрос Какой? Какая? Какое?Слова однозначные и 

многозначные. Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника. 

Слово и слог. Ударение. 6 часов 

Звуки и буквы 33 часа Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Правописание 

безударной гласной в корне слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Звонкие-глухие соглас-

ные на конце слова. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  Заглавная буква в 

собственных именах. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чт,  чн, нч. Слова с непроверяе-

мым написанием. Словари учебника. Повторение  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние 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 фор-

мой 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 необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как показатель твердости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-
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дивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко-

ротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-

ний. 

Знакомство  с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство 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 тетра-

ди и на пространстве классной доски. Овладение начертанием   письменных прописных (за-

главных)   и   строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом.  Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приемов и последовательности правильного списывания   текста. Понимание функции не-

буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 

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

ем слова. 

Различение 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 на основе опор-

ных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; соглас-

ный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и ло-

гическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я;. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре зна-

чения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского 

языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного зна-

чения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы( без называния 

терминов) 
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Морфемика. Овладение первоначальным представлением о составе слова: о корне, при-

ставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое 

обозначение частей слова (кроме окончания). 

Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, 

признак и действие предметов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит об-

щение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выраже-

ние собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речево-

го этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

2.Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

4.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4  

5.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

6. Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте.(Методическое пособие). 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В.Позолотина, 

Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

9. Н.Г.Агаркова, Ю.А Агарков.Азбука. Учебник: 1класс. 

10.Н.Г.Агаркова, Ю.А Агарков.Азбука. 1 класс: тетрадь по письму № 1,2,3 

 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 

           Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой ( М.: Просвещение, 2013), с учетом 

основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева» и учебного плана школы. Программа рассчитана на 33 учебные недели, 132 

урока, 4 часа в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических    

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

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, 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. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чте-

нии; 

2) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

3) читать плавно безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

4) различать малые жанры фольклора; 

5) находить средства художественной выразительности в тексте; 

6) умение ориентироваться внутри книги; 

7) задавать вопросы, отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Обучающиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
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– 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

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

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор). 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

Добукварный период 16 часов 

Букварный период 56 часа 

Послебукварный период 18 часов 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Жили-были буквы 7часов  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным,    Ф. Криви-

ным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 5 часов 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель 4 часа 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова,      Е. Трут-

невой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез 6 часов 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуков-

ского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 6 часов 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым,      С. Михал-

ковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  де-

тях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших 14 часов 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
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цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского сти-

ля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-

рости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для от-

работки отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 

слов в минуту. 

 

Работа с разными видами текста. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. 

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тема-

тического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа,   нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания    к    

авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в кон-

тексте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с по-

мощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины 

природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений,   подтверждающих    устное    высказывание. Воспро-

изведение содержания текста по вопросам   или   картинному плану, данному в учебнике. По-

дробный      пересказ небольших произведений  с отчетливо     выраженным сюжетом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику.  

 

Круг детского чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, со-

ставляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рас-

сказы, сказки современных писателей. 

Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принци-

пу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста  детей  сторо-

ны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,  
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о природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произве-

дения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в совместном обсуждении услы-

шанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-

стом,  создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настрое-

ние людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

 Контроль уровня обученности 

(распределение по разделам) 

№ 

п/п 

Раздел программы Вид проверки Содержание работы 

Обучение  грамоте( 114 часов) 

1. Добукварный период Стартовая диагности-

ческая работа. 

проверить достижение предмет-

ных планируемых результатов на 

основе сформированных мета-

предметных универсальных учеб-

ных действий. 

  

2. Букварный период   

3. Послебукварный период Контрольное списыва-

ние. 

проверить умение писать текст с 

опорой на образец, сличать напи-

санное с текстом, обнаруживать 

орфограммы. Проверить также 

каллиграфический навык: начер-

тание букв, их соединения в сло-

вах, качество письма. 

Систематический курс (51 час) 

1. Жили-были буквы     

2. Сказки, загадки, небылицы  

3. Апрель, апрель! Звенит ка-

пель…  

4. И в шутку и всерьёз  

 

5. Я и мои друзья  

 

6. О братьях наших меньших  

 

Итоговые проверки навыка чтения – 1 (в конце первого полугодия). 

I V . Учебно-методическое обеспечение 
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1. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2009. – 317 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-021421-6. 

3. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. Ш67В 2 ч. Ч. 1/[В. Г. Горец-

кий, Л. Ф. Климанова и др.].- 4-е изд.- М. : Просвещение, 2009.-158 с.- ISBN 978-5-09-020619-8. 

4. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвеще-

ние, 2009. 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система зада-

ний. В 2 ч. Ч.1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений :  в  2  ч.  /  В. Г. Горецкий 

[и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

7. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. 

Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками / В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Жиренко, О. Е.  Поурочные  разработки  по  обучению   грамоте.   1 класс.  Добук-

варный,  букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. 

Обухова. – М. : ВАКО, 2011. 

10. Климанова, Л. Ф.  Литературное  чтение.  Поурочные разработки.  1 класс : посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2010. 

11. Бойкина, М. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для уча-

щихся общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. – М. : Просвещение, 

2013. 

12. Крылова, О. Н. Чтение. Работа с текстом : 1 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 

2011. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Родной (русский) язык» в 1 классе 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Родному русскому языку» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373; на основе авторской программы  

О.М. Александровой, О. Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой  «Родной русский язык» для общеобразовательных школ с 

учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15 им. Н.Токарева» и учебного 

плана школы на 2020-2021 учебный год. Программа рассчитана на 33 учебные недели, 17 уро-

ков, 0,25 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

              Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обу-

чающийся   

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

научится: 

− распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одеж-

да), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

− использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  
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− понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»  

научится:  

− произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

− осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»  

научится:  

− различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции;  

− владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

− использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

− владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

− анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других лю-

дей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и ком-

муникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-   Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-   Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-   Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

* Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания обра-

зовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

-    Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-   Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-   Уметь донести свою позицию до собеседника. 

-   Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложе-

ния или небольшого текста). 

-   Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-   Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
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-   Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

− осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

− осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

− формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русско-

го народа и как к государственному языку; 

− формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила обще-

ния; 

− получать представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

− получать представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

− получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

− формировать потребность к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

− высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

− проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм (узелки на 

память); 

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

− целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 

решении познавательных задач; 

− ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении ма-

териала урока; 

− осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных посо-

биях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

− работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема) под руководством учителя; 

− понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необ-

ходимые факты, сведения и другую информацию; 

− преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в словес-

ную форму под руководством учителя; 

− понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее, 

участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 

− осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

− использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

− слушать собеседника и понимать речь других; 
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− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

− принимать участие в диалоге; 

− задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; при-

знавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

− оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в обще-

нии  правила вежливости. 

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного рус-

ского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сара-

фан, лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание) 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Математика» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 

           Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы М. И. 

Моро, М. А. Бантовой, Т. В. Бельтюковой, С. В. Степановой, С. И. Волковой ( М.: Просвеще-

ние, 2013 ), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Со-

ветского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. Программа рассчитана на 33 

учебные недели, 132 урока, 4 часа в неделю. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной де-

ятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зави-

сит от самого учащегося; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелатель-

ного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений); 

приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной дея-

тельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету «Математи-

ка», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, раз-

личных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и 

правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть гото-

вым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопро-

сы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно ре-

шены;  

- 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). 
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- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие матема-

тические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометри-

ческие фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке сче-

та; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанав-

ливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измере-

ния этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие два-

дцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаи-

мосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
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объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вы-

читания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изме-

нения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-

жать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение пред-

мета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета 

на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, спра-

ва (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоуголь-

ника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отре-

зок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые об-

разуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изу-

ченные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрас-

тания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими эле-

ментами; 
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проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и форму-

лируя выводы. 

 

III.Содержание учебного предмета 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные  

представления 8 часов 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) 

и формы (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа, перед, за, межу, рядом. 

Направление движения : слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Числа от 1 до 10 и число 0       28 часов 

Нумерация  

 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных пред-

метов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при сче-

те. 

 Число 0. Его получение и обозначение. 

 Сравнение чисел. 

 Равенство, неравенство. Знаки «больше», «меньше». «равно» 

 Состав чисел 2, 3, 4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к. 

 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

 Длина отрезка. Сантиметр. 

 Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предме-

тов). 

Сложение и вычитание 59 часов 

 Конкретный смысл и название действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. 

 Название компонентов и результатов сложений и вычитания. Нахождение значений 

числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 

 Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соот-

ветствующего случая сложения. 

 Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

 Сложение и вычитание с числом 0. 

 Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

 Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20    14 часов 

Нумерация   Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  Сложение и вычи-

тание вида 10+7, 17 – 7, 17 – 10  Сравнение чисел с помощью вычитания.  Единица 

времени час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.  Единица массы: килограмм. Единица ем-

кости: литр. 

Табличное сложение и вычитание 23 часа  

 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использовани-

ем изученных приемов вычислений. Таблица сложение и соответствующие случаи вычита-

ния. Решение задач в 1-2 действия на сложении и вычитание. 

  Повторение и закрепление пройденного. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
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1. Волкова, С. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс : рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 
2. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 
3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2011. 
4. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2011. 
5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2011. 
6. Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Окружающий мир» в 1 классе  

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы»  ( М.: Просвещение, 2013 ), с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Тока-

рева» и учебного плана школы. Программа рассчитана на 33 учебные недели, 66 уроков, 2 часа 

в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение лич-

ностных результатов начального образования, а именно: 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре (настоящее, прошлое, будущее). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать кон-

кретные поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру при-

роды и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных  достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их об-

разы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью,  

рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (ос-

новные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведе-

ния в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать 

ролевые игры). 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-

зультаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

 В результате изучения предмета ученик научится: 
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называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где жи-

вут учащиеся; 

называть государственную символику России; 

называть общие признаки живых организмов; 

называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе); 

называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профес-

сий; 

называть основные группы животных и растений; 

соблюдать правила поведения в природе; 

называть основные признаки каждого времени года; 

называть основные помещения школы; 

называть улицы, расположенные вблизи школы и дома;  

называть основные учреждения культуры, быта; 

определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные разме-

ры); 

пользоваться словами, указывающими направления и время; 

наблюдать, делать умозаключения; 

различать профессии людей; 

различать растения и животных; 

различать объекты природы; 

различать части растения, отображать их на рисунке; 

приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать осо-

бенности их внешнего вида и жизни; 

показывать сушу и воду на глобусе; 

ориентироваться в помещениях школы; 

различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 

Получит возможность научиться:  

проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

сознательно выполнять правила экологического поведения; 

высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены; 

определить по внешнему виду названия различных растений; 

соблюдать безопасные приемы труда; 

организовывать свое рабочее место, выполнять доступные действия по самообслужива-

нию и доступные виды домашнего труда. 

уважительно относиться к труду людей; 

прогнозировать конечный практический результат; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Задавайте вопросы! 1 час 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Вели-

кан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой. 
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Что и кто? 20 часов 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект 

«Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных рас-

тений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоин-

ки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоо-

парк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На 

что похожа наша планета? 

Практические работы:1.Определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя. 2. Находить у растений их части, показывать и называть. 3.Знакомство с комнат-

ными растениями.  4. Определять растения цветника с помощью атласа-определителя. 

5.Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание 

листьев различных деревьев. 6.Сравнительное исследование сосны и ели. 7. Определять птиц с 

помощью атласа-определителя. 

Как, откуда и куда? 12 часов 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она ухо-

дит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь пти-

цам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

Практические работы: 1.Загрязнение и очистка воды. 2. Изготовление морской воды. 

3. Изучение свойств снега и льда. 4.Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. 5.Изготовление простейшей кормушки для птиц. 6.  Исследовать снежки и снего-

вую воду на наличие загрязнений. 

Где и когда? 11 часов 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? 

Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрос-

лыми? 

Практическая  работа:1.Знакомство с глобусом. 

Почему и зачем? 22 часа 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ло-

вить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы 

спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать пра-

вила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 

Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

Практические работы:1.Фотографировать домашних животных (кошку, собаку). 

2.Простейшие правила гигиены. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

Примерные программы начального общего образования.  – М.: Просвещение, 2010 (Стан-

дарты второго поколения) 

Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 1  класс, М.: Просвещение, 2011 

Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс, М., Просве-

щение, 2011 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеобразова-

тельных учреждений:  М.: Просвещение, 2010 

Тесты к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: 

Просвещение, 2010 

Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 2010 

 



 74 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительному искусству» в 1 классе 

I.Пояснительная записка 

   Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы Б. 

М. Неменского ( М.: Просвещение, 2013 ), с учётом основной образовательной программы 

МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана шко-

лы.. Программа рассчитана на 33 учебные недели, 33 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1-

м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Проговаривать последовательность действий на уроке; 

Работать по предложенному учителем плану; 

Отличать верно выполненное задание от неверного; 

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса; 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

Пользоваться языком изобразительного искусства; 
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Слушать и понимать высказывания собеседников; 

Согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой де-

ятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

Обучающийся  научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, кол-

лаж,   флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструмента-

ми; 

- способы и приёмы обработки различных материалов;  

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножни-

цами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгиба-

ния; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и простран-

стве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искус-

ства; 

- развивать фантазию, воображение; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

III.Содержание учебного предмета 

«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения » 10 часов 

1.  Введение в предмет. Все люди любят рисовать. 1 час 
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- знакомство с учебным предметом «Изобразительное искусство» и учебником. Рисование 

солнца или рисунка по замыслу. 

2. Изображения всюду вокруг нас. 1 час 

- знакомство с видами художественной деятельности; рисование того, что больше всего 

хочется с использованием любых материалов. 

3.  Мастер Изображения учит видеть. 1 час 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты природы. 

Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

-Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на разные по форме листья; изоб-

ражение животных. 

4. Изображать можно пятном. 1 час 

Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе и по-

стараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверушки. 

Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено учителем. 

5. Изображать можно в объеме. Лепка птицы и животного из целого куска. 2 часа 

Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке. 

6. Изображать можно линией. 1 час 

- Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд последователь-

ных рисунков. 

7. Волшебный мир красок. Разноцветные краски. 1 час 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает каждый цвет. Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика. 

8. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 час 

Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в изображении 

образы контрастных по настроению музыкальных пьес. 

9. Художники и зрители (обобщение темы). 1 час 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием "произ-

ведение искусства". Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. Выставка детских работ за учебную четверть. 

 «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» 9 часов 

10. Мир полон украшений. 1 час 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Изображение сказочного 

цветка (по воображению) 

11. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях. 2 часа 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или 

может быть нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров 

в природе. 

12. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы. 1 час 

 Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение рыбки узорами 

чешуи. 

13. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц. Объемная аппликация. 1 час 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие деко-

ративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

14.Узоры,  которые создали люди. 1 час 

Декоративная деятельность. Из истории декоративно-прикладного искусства, его роли в 

жизни людей, правила составления основного вида украшения – орнамента. 

Основа орнамента - элементы (геометрические формы, формы растительного и животного 

мира), повторяющиеся через определенные промежутки, ритм – равномерное чередование эле-

ментов. 

Изображение орнамента по воображению 

15. Как украшает себя человек. 1 час 
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изображение любимых сказочных героев и их украшений. 

16. Мастер Украшения помогает сделать праздник. 2 часа 

Дизайн, как разновидность художественного творчества, синтеза изобразительного, деко-

ративно-прикладного, конструкторского искусства в  современном мире.  Понятия «дизайн», 

«дизайнер»; составление из природного материала украшения для новогодней елки, использо-

вание законов композиции. 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно "Новогодняя елка". 

 «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» 10 часов 

17. Постройки в нашей жизни. 1 часа 

18. Домики, которая построила природа. 1 час 

 Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и бумаги 

удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Слон большой и почти квадратный, у жирафа 

– длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и 

конструкцию формы. 

19. Дом снаружи и внутри. 2 часа  

Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень взаимосвя-

заны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них прозрачные стены. Как бы 

могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, 

лестницы, окна. 

20. Строим город. 1 час 

 Изображение образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. 

Игра в архитекторов. 

21. Все имеет свое строение. 1 час 

 Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробо-

чек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разнообразные об-

разы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм. 

22. Постройка предметов (упаковок). 2 часа 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

23. Город, в котором мы живем. 2 часа 

"Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии. 

Обобщение темы 

выставка работ, сделанных за четверть. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно "Наш город" или 

"Москва". 

«Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» 5 часов 

24.Совместная работа трех Братьев - Мастеров. 1час 

Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в произве-

дениях искусства. 

Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле наши 

три "Мастера" неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого "Мастера" своя 

работа, свое назначение. И в конкретной работе один из "Мастеров" всегда главный. Вот, 

например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера Постройки"? А сейчас эти ра-

боты украшают класс. А в работах, где главным был "Мастер Украшения", как ему помогали 

"Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? Главное, это вспомнить с ребятами, в чем именно 

состоит роль каждого "Мастера" и чему он помог научиться. В классе должны быть выставлены 

лучшие работы детей за весь год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый 

ребенок имел какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих произведениях 

и о рисунках своих товарищей. В конце урока демонстрируются слайды произведений взросло-

го искусства, и дети должны выделить "участие" каждого "Мастера" в этих работах: ваза с фи-

гуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; картина с архитектурной по-

стройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с ярким декором, скульптурой и карти-

нами; интерьер современного здания с монументальной росписью. 
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25. «Сказочная страна». Создание панно. 2 часа 

Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. 

26. «Праздник весны». Конструирование птиц из бумаги. 1 час 

 конструирование и украшение птиц. 

27. Разноцветные жуки. 1 час 

 конструирование и украшение жуков, бабочек. 

28. «Здравствуй, лето!». 2 часа 

Композиция "Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго 

поколения 
Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2008. – 

232 с. – (Стандарты второго поколения). 
Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2012. 
Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: 

учеб. Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 2012. 
 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 

          Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы Е. А.  

Лутцевой, Т. П. Зуевой ( М.: Просвещение, 2013 ), с учётом основной образовательной про-

граммы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана 

школы. Программа рассчитана на 33 учебные недели, 33 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

- представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

- представление об основных правилах и нормах поведения; 

умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

- представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

- стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты, уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

- этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

- эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);  

- потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 
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Метапредметные результаты 

          Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

- составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

- использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

- проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

- сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

- выделять информацию из текстов учебника; 

- использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

- использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

- выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

- вести диалог на заданную тему; 

- соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 



 80 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

- объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства  

- использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

- чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

- использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

- применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

- изменять вид конструкции. 

 

III.Содержание  учебного предмета 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Кон-

струирование и моделирование. 

- природная мастерская – 8 часов; 

- пластилиновая мастерская -4 часа; 

- бумажная мастерская – 15 часов; 

- текстильная мастерская – 6 часа; 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная «разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изде-

лия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, моде-

ли, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетиче-

ского цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции 

— процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодо-

полняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружа-

ющего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рас-

сматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в 

народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и со-

циально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологи-

ческих и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе —   уроков, которые проводятся 

на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следую-

щие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также не-

традиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантази-

рования, урок-выставка. 

    Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач 

данной программы.     

    Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы. 

    Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме прак-

тических работ, творческих отчетов. 

2. Темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические 

операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые два года обу-

чения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают твор-

ческие способности. 

3. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для по-

следующего выполнения изделий и проектов. 

4. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отве-

чает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в 
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соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения 

и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть от-

крыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обес-

печивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и ис-

ключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой дея-

тельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологи-

ческие приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это се-

годня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо раз-

вивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти 

от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и 

оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения ка-

чественного результата. 

      Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации 

и т. П. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. Е. 

делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким 

образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использо-

вать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и прак-

тическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся зало82женные в программе знания и уме-

ния, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные измене-

ния каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение проб-

ных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологи-

ческих операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовле-

ние предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные тех-

нологические способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения целостной 

работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-

технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате ана-

лиза предложенного образца изделия. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Музыка» в 1 классе 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнау-

ки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы Е.Д Критская, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной ( М.: Просвещение, 2013 ), с учётом основной образовательной 

программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного 

плана школы. Программа рассчитана на 33 учебные недели, 33 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
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• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музи-

цирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов ис-

кусств; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де-

ятельности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

Планируемые результаты учебного курса: 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспри-

нимать музыкальные произведения; 

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движени-

ем) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 

различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метро-

ритмические, интонационные особенности; 

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пе-

нии, сочинении и импровизации, художественном движении). 

Система оценки достижений результатов Критерии оценивания. 

Формы и средства контроля. 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как на уроке искусства- эстетическая , спе-

цифика предмета, его функции в учебно- воспитательной работе школы не допускают отметки 

«2» 

«5» - проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на неё; высказывания о 

прослушанном или услышанном произведении; умение пользоваться ключевыми знаниями в 

процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков, активность на занятиях; 

«4» - частичное соответствие критериям : проявление интереса к музыке, непосредствен-

ный отклик на неё; высказывания о прослушанном или услышанном произведении; умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских 

навыков, активность на занятиях; 

«3» - отсутствие соответствия перечисленным критериям на оценку «5» 

Формы организации учебного процесса: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 
III.Содержание учебного предмета 

«Школа России» 
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Истоки возникновения музыки. 8 часов 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 

себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально-

языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий». 

Эксперементируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной 

деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность деятельности 

музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки. 16часов 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений -добро и зло 

,жизнь и смерть, любовь и ненависть ,прекрасное и безобразное ,день и ночь ,осень и весна –в 

музыке отражен весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее 

и различное при соотнесении произведений малых и крупных форм: песня, опера, танец, балет, 

марш, симфония… 

Язык музыки. 6часов 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, музыкальный ин-

струментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота выступает в одном 

ряду с буквой и цифрой 

 
 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Физическая культура» в 1 классе 

I.Пояснительная записка  
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы Б. 

М. Неменского ( М.: Просвещение, 2013 ), с учётом основной образовательной программы 

МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана 

школыРабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014. Программа рассчитана на 33 учебные не-

дели, 33 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающий; 
- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 
Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники 

начальной школы должны: 
Знать: 
- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
- о режиме дня и личной гигиене; 
- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
Уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки 

и профилактики плоскостопия; 
- выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 

Учебные нормативы для учащихся 1 – 4 классов 
Класс Контрольное 

 упражнение 
девочки мальчики 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл.  Без учета времени 
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2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Бег 1000м  6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Челночный бег  

3х10м 
10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в длину с разбе-

га 
300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в высоту  90 

100 
80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 

(мальчики) 
   5 4 3 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-

бая ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

III.Содержание учебного предмета 

 «Школа России» 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 

особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 

закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 

«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  

и спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта, и являются средством закрепления и совершенствования 

двигательных навыков и развития физических качеств. 
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 
 

 

Формы организации 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений 

или описание техники их выполнения и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 

сердечных сокращений). 
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 
Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре  1-4 класс 
№ 
п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс  

I II III IV 
1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 
1.2 Подвижные игры 18 18 18 18 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 
1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 
1.5 Кроссовая подготовка         

21 
21 21 21 
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2 Вариативная часть  25    27     27 27 
2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 19 19 19 
2.2 Резервные часы – подвижные игры, соревнова-

ния 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 

 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, спо-

собы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 

для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 

человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  
Гимнастика с основами акробатики 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразова-

тельной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

развития современных Олимпийских игр. 

Виды гимнастики. Название снарядов и 

гимнастических элементов. Личная гигие-

на, режим дня. Закаливание. Способы са-

мо регуляции и самоконтроля (приемы 

измерения пульса до, вовремя и после фи-

зических нагрузок).  Страховка и само-

страховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о здоровом образе 

жизни, гигиене, режиме дня, техникой 

безопасности, и правилами проведения 

закаливающих процедур. 

выполняет: контроль или 

самоконтроль режима нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; упражнения 

со страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; выпол-

нение основной сойки по команде «Смир-

но!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне 

на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание при-

ставными шагами в шеренге; повороты 

кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в ко-

лонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». Общераз-

вивающие упражнения (упражнения на 

месте и в движении, без предметов и с 

предметами – мячами, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах); упражне-

ния для формирования осанки и преду-

преждения плоскостопия. Развитие коор-

динационных, силовых способностей и 

гибкости. 

выполняет: организационные команды 

и приемы, общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования осанки и пре-

дупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 
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Упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перека-

ты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, 

кувырок вперед; стойка, на лопатках со-

гнув ноги; мост из положения, лежа на 

спине. Прыжки через скакалку. Подвиж-

ные, народные игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки 

и перекаты, кувырок вперед, стойку на ло-

патках согнув ноги, мост из положения, лежа 

на спине, прыжки через скакалку. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе 

спиной к гимнастической стенке, подни-

мание согнутых и прямых ног; вис на со-

гнутых руках, подтягивание, в висе лежа 

согнувшись; упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях на гимнастической ска-

мейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтя-

гивание, в висе лежа; упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях; соблюдает правила 

безопасности. 

Лазание 

Передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом 

и спиной к опоре, по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя на коленях; подтя-

гивание, лежа на животе по горизонталь-

ной скамейке; перелазанье через коня,  че-

рез горку матов и гимнастическую ска-

мейку, бревно; лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на ко-

ленях и лежа на животе, подтягиваясь ру-

ками; по гимнастической стенке с одно-

временным перехватом рук и перестанов-

кой ног; перелезание через гимнастиче-

ское бревно (высота до 60см); лазанье по 

канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 

стенке, скамейке, канату; перелезание через 

коня, бревно, имитация опорного прыжка че-

рез гимнастического коня; правила безопас-

ности. 

Упражнения на равновесие 

Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке); ходьба 

по гимнастической скамейке; перешагива-

ние через мячи; повороты на 90о; ходьба 

по рейке гимнастической скамейке. Стой-

ка на двух и одной ноге с закрытыми гла-

зами; на бревне (высота 60см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-

ской скамейке и по бревну; перешагива-

ние через набивные мячи и их переноска; 

повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 

носках и на рейке гимнастической скамей-

ке. 

выполняет: упражнения в равновесии 

на полу, гимнастической скамейке и бревне 

(высота 60см). 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; 

шаг галопа в сторону. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60см) на одной и двух но-

гах; ходьба по рейке, гимнастической ска-

выполняет: танцевальные упражнения. 
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мейке и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты, 

кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку; подтягива-

ние на перекладине; упор, лежа от скамей-

ке; комплекс упражнений утреней гимна-

стики, осанки, плоскостопия, гибкости, 

равновесие типа «ласточка», на широкой 

опоре с фиксацией равновесия. 

выполняет: основные упражнения для 

развития физических двигательных качеств, 

профилактики осанки и плоскостопия. 

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Олимпийские игры современности. Дви-

гательный режим дня. Измерение ЧСС. 

Самоконтроль. 

Учащийся: 

владеет: Олимпийскими видами спорта, 

проведением Олимпиад; 

выполняет: двигательный режим; измере-

ние пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные беговые, прыжковые 

упражнения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжко-

вые, упражнения для метаний; 

Бег 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 

2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 

1000м без учета времени; подвижные иг-

ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 

2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 

чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-

ный бег 1000м; 

играет: подвижные игры, эстафеты с эле-

ментами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину 

с разбега способом «согнув ноги» (оттал-

кивание, приземление); прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-

данное расстояние; прыжок на результат; 

прыжок в длину с разбега;  

прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 

Метание мяча в вертикальную и горизон-

тальную цели (9м); метание мяча на даль-

ность; подвижные игры с элементами ме-

таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цели;  

 метает на дальность; 

играет: подвижные игры, с элементами ме-

тания. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Название и правила подвижных, народных и 

спортивных игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопас-

ности. 

Учащийся: 

владеет: названием и правилами игр; соблюда-

ют правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 

«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – дого-

нялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые 

выполняет: правила игры; технику безопасно-

сти. 
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задания с использование строевых упражне-

ний типа: «Становись – разойдись», «Смена 

мест», «К своим флажкам», «Запрещенной 

движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Третий лишний», «Кто дальше бросит», 

«Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Ме-

татели», «Удочка»; Эстафеты с бегом прыж-

ками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопасно-

сти. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») 

по не подвижному мячу с места, с 1-2 шагов; 

по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой 

с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру; игра в фут-

бол по упрощённым правила «Мини-футбол; 

подвижные игры «Точная передача», «Пере-

дал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и передача 

мяча, правила игры, техника безопасности 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на 

месте; передача мяча снизу на месте; бросок 

мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охот-

ник и утки», «Не давай мяч водящему», 

«Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» 

эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, 

садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, броски 

мяча в процессе подвижных игр; правила игры; 

техника безопасности. 

 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; 

передача мяча сверху 2-мя руками из-за го-

ловы; передача мяча через сетку (передача 2-

мя руками сверху); передача мяча в парах, на 

месте; броски мяча из различных исходных 

положений (сидя, стоя, 1-2-мя руками)  эста-

феты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мя-

чами», «Снайперы», «Охотники и утки», 

«Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, передача 

мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Упражнения в бросках, ловле и передачах 

мяча, ударах и остановках мяча ногами, ве-

дение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного от-

дыха. 

Содержание раздела физической подготовки включает освоение и совершенствование 

разных способов передвижения человека; использование широкого спектра физических 

упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, применение элементов 

спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетике, гимнастике, футбола, 

волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного учреждения; гармоничное и 

эффективное развитие физических качеств младшего школьника в сенситивный 

(благоприятный) возрастной период.  

Тематическое планирование практической части предмета «Физическая культура», с одной 

стороны, сохраняет традиционные содержание и порядок изучаемых тем, с другой стороны, 

Стандарт предоставляет возможность педагогу выбрать средства и методы физического 

воспитания исходя из возможностей учебного учреждения, опыта и интересов и учителя, и 

обучающихся. При организации уроков физической культуры в начальной школе необходимо 

помнить, что основной метод - игровой; важными физическими качествами с точки зрения 

адаптации к обучению в школе и успешной учебы являются выносливость, координация и сила 

мышц, обеспечивающих позу школьника. Возраст 7-10 лет характеризуется высокой степенью 

сенситивности к воздействию физических нагрузок и наибольшим количеством периодов с 

высоким естественным приростом двигательных качеств. В младшем школьном возрасте 

происходит поступательное развитие всех механизмов энергообеспечения и развитие аэробных 

способностей.  

Общеразвивающие упражнения, игры, упражнения легкой атлетики и гимнастики 

используются на уроках во всех практических блоках физической подготовки.  

 

Строевые упражнения. Выполнение организующих команд и приемов: построение в 

шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 

месте; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. Построение в 2 и 3 колонны по ориентирам.  

Характеристика видов деятельности учащихся.  

Осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений. Различать 

и выполнять изучаемые строевые команды. Называть способы построения и различать их 

между собой. Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при выполнении 

строевых упражнений.  

Общеразвивающие физические упражнения.  

Физические упражнения для рук, туловища и ног. Физические упражнения с предметами.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Определять, какие части тела участвуют 

в выполнении физических упражнений. Выполнять основные исходные положения (стойки, 

упоры, седы и приседы и др.), собственно физические упражнения и упражнения с предметами. 

Называть основные исходные положения.  

Легкая атлетика.  

Бег: бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения (по кругу, змейкой), 

специальные упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и ходьбы.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять бег по прямой и изменять 

направления движения по командам учителя. Осваивать технику бега различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 

упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. Выполнять разученные беговые упражнения в игровой 

деятельности.  

Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д. 

Марширование. Ходьба продолжительное время (до 40 минут).  
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Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять упражнения по заданию 

учителя, определять упражнения, сложные для выполнения, проявлять настойчивость при 

выполнении длительной ходьбы. Определять общие признаки и различия в технике выполнения 

ходьбы и бега.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание и спрыгивание.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Выполнять прыжки по заданию учителя. Демонстрировать технику выполнения 

прыжковых упражнений в игровой деятельности. Соблюдать технику безопасного 

взаимодействия при прыжках и технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность). 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых 

упражнений.  

Метание: метания теннисного мяча в цель.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Принимать исходное положение для 

метаний, называть основные элементы техники метаний и демонстрировать технику метаний, 

выполнять метание мяча в цель. Использовать навыки метания в цель в игровой и повседневной 

деятельности.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись); седы 

(сед, сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись); группировка (группировка из положения 

стоя, лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты назад из седа в группировке и 

обратно; перекаты из упора присев назад и боком, перекаты лежа («бревнышко»)  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. Проявлять координационные способности и гибкость при 

выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения разученных 

стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок. 

Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений.  

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные признаки правильной 

осанки. Описывать физические упражнения для формирования правильной осанки, их 

назначение и правила выполнения.  

Демонстрировать правильное выполнение упражнений для формирования осанки. 

Называть и выполнять упражнения для профилактики плоскостопия.  

Упражнения для развития равновесия.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять двигательные задания 

учителя, проявлять настойчивость.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег, 

шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы на шведской стенке.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Объяснять важность различных способов преодоления препятствий, прикладность 

выполняемых гимнастических упражнений. Демонстрировать технику выполнения разученных 

способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять гимнастические упражнения 

прикладного характера.  

а подбора одежды для занятий лыжной подготовкой и правила техники безопасности. 

Подвижные и спортивные игры.  
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Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств): 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности, 

ответственности, дисциплинированности, смелости, толерантности и т.д., игры, подводящие к 

спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты, эстафеты с предметами.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Участвовать в подвижных играх, 

соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические 

способности, технику выполнения освоенных двигательных действий. Взаимодействовать в 

парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых задач. Проявлять положительные 

качества личности в процессе игровой деятельности. Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в 

процессе игровой деятельности. Интересоваться культурой своего народа, бережно относиться 

к его традициям, обрядам, формам поведения и взаимоотношения. Принимать активное участие 

в национальных играх, включаться в соревновательную деятельность по национальным видам 

спорта.  

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру (пасы), передвижение с 

ведением мяча ногой.  

Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание, 

подбрасывание с хлопком, с приседаниями, с поворотами, с ударом об пол.  

Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от плеча, из-за 

головы, с отскоком от пола.  

Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и тройках. 

Перебрасывание через сетку.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. Выполнять разученные технические приемы спортивных игр в 

стандартных и вариативных (игровых) условиях.  

Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя.  

Упражнения с набивными мячами - медицинболами массой от 1 до 2 кг: передачи в парах 

на близком (до 1 м) расстоянии на уровне груди, на уровне лица. Передача мяча в шеренгах и 

колоннах. Приседания с набивным мячом, броски на дальность двумя руками от груди, снизу, 

из-за головы.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бросков набивного 

мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного 

мяча. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

бросков набивного мяча. Проявлять смелость при ловле набивного мяча. 

При  планировании     учебного   материала   для учащихся начальных классов 

настоящей    программы  были внесены изменения: При   отсутствии   реальной    возмож-

ности      для   освоения школьниками содержания    раздела    «Плавание»,  заменить    его 

содержание    легкоатлетическими    и общеразвивающими упражнениями. 

Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и 

оздоровительный эффект. 

Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотре-

нию учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класс; на  материально-

техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения урока. Учитель физи-

ческой культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать 

или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  необходимо 

избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного со-

держания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта. 

Использование  всего периода обучения  программа является оправданным, поскольку  

позволяет учителю физической  культуры на протяжении всего периода обучения осуществлять 

объективную оценку успеваемости учащихся с учётом индивидуальных возрастных и особен-
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ности полового  развития каждого ученика. Учитель вправе  самостоятельно разрабатывать ин-

дивидуальные возрастные шкалы требований (контрольные задания)  и  в  соответствии с ними 

оценивать успеваемость учащихся.   

 

Учёт и оценка учащихся по физической культуре. 

            По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
            Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-

воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по 

физической культуре. Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только 

на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполнения 

упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в соревнованиях, посещение 

уроков и личные достижения учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные 

занятия, выполнение домашнего задания).  На основе данных показателей возможно применять 

разнообразные системы начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные 

нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 
Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 
старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  
Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. Домашние 

задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за 

выполнением домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния 

учащихся: прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 

физической подготовленности 
Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания 

у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 

самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 

безопасности. 
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Рабочая образовательная программа по предмету 

«Русскому языку» во 2 классе. «Школа России» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России» с учетом образовательной программы МБОУ «СШ 

№ 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. Программа 

рассчичана 170 часов (5 ч - в неделю, 34 учебные недели). 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техноло-

гия. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 
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– 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 не-

большие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая тех-

нология и организация работы в парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  
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5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-

туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при запи-

си собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского язы-

ка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще-

ния. 

Планируемые результаты обучения по темам: 

В результате работы по темам «Наша речь»,   «Текст», «Предложение» дети научат-

ся: 

сравнивать и различать группы слов, не выражающих законченную мысль (словосочета-

ния), и предложения; 

различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; 

  

правильно произносить повествовательные и побудительные предложения в зависимости 

от речевой ситуации (от контекста) и правильно оформлять их на письме; 

правильно произносить и оформлять на письме вопросительные предложения; 

составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости форму 

слов; 

составлять и записывать предложения, выбирая для них подходящие по смыслу слова из 

слов для справок; 

списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из предложений в 7-9 

слов; 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

писать под диктовку; 

записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

пользоваться терминами «повествовательное предложение», «вопросительное предложе-

ние», «побудительное предложение», «главные члены предложения». 

В процессе работы по теме «Наша речь», «Текст», «Предложение»  дети учатся: 

понимать и объяснять: что содержание предложения (цель высказывания), интонация, с 

которой оно произносится, и знаки препинания в нём взаимосвязаны; возможность различного 

произношения (интонирования) одного и того же предложения; 

составлять предложения, различные по цели высказывания; 

устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится; 

выделять в предложении главные члены предложения (выделять слова, которые указыва-

ют, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом говорится); 

устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

выписывать из предложений слова, связанные по смыслу и по форме (словосочетания), с 

вопросами; 

устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и 

реальным предложением: Какой? Кто? Что делает? Чем?Маленький щенок играет шари-

ком; 

составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 

определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и 

выражения; 

записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 
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работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста и 

отдельных предложений в нём); 

различать текст-пословицу и текст-загадку; 

писать изложение небольших повествовательных текстов по совместно составленному 

плану. 

Слова,слова,слова…  

Планируемые результаты по теме: 

В результате работы по теме « Слова,слова,слова… » дети научатся: 

подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

выделять корень в однокоренных словах; 

различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 

использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и пар-

ных согласных (изменение формы числа и подбор однокоренных слов); 

применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

В процессе работы по теме «Слова,слова, слова» дети учатся: 

различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 

использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», 

«разные формы одного и того же слова». 

Звуки и буквы  

Планируемые результаты обучения по теме:  

В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

слушать, анализировать звучащее слово; 

выделять на слух гласные и согласные звуки в слове; 

подбирать слова с заданными первым и последним звуком; 

выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: безударных глас-

ных и парных согласных в конце слова; 

понимать и объяснять способы проверки правописания безударных гласных и парных со-

гласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на практике; 

понимать и объяснять смыслоразличительную роль гласных и согласных звуков в слове в 

сильной позиции; ударных гласных в словах, различающихся по звуковому составу лишь удар-

ными гласными; 

использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; делить слова на слоги 

и для переноса; 

анализировать слова, в которых гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (в начале 

и середине слова после гласных и после разделительного мягкого знака); делить такие слова на 

слоги и для переноса; 

различать и сравнивать слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, и слова, 

в которых Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных; 

выделять (различать) мягкие и твёрдые согласные звуки в слове; 

обозначать мягкие согласные звуки на письме мягким знаком и буквами Е, Ё, Ю, Я; 

применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи-ши. 

безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн; 

различать (сравнивать)мягкий знак как показатель мягкости и разделительный мягкий 

знак 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для орфографиче-

ски-правильного письма. 

      слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 
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чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 

соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

использовать полученные знания и практический опыт по данной теме для орфографиче-

ски-правильного письма. 

Части речи  

Планируемые результаты обучения по теме: 

В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово как часть речи; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы по двум призна-

кам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; разли-

чать имена существительные, отвечающие на вопрос кто?, и имена существительные, отвечаю-

щие на вопрос что?; 

характеризовать (выделять) слова как имена существительные, которые называют предме-

ты или явления природы и отвечают на вопрос кто? или на вопрос что?; 

определять форму числа имени существительного и изменять имена существительные по 

числам; объяснять, как определить, является ли данное слово именем существительным; ис-

пользовать на практике способ определения имени существительного как части речи; 

распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и клички животных, 

названия городов, рек и т.д.); 

распознавать имена собственные в зависимости от контекста ( орёл – Орёл, пушок – 

Пушок и т.д.); 

писать имена собственные по правилам; 

характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают признаки предметов и 

отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?; 

определять, признаки одного или многих предметов называет данное имя прилагательное; 

изменять имя прилагательное по числам; 

выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без ис-

пользования термина «словосочетание»); 

устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного по вопросам (ста-

вить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 

различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; использовать 

в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; 

различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, 

размер, вкус и т.д.); 

характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия предметов и отвечают 

на вопросы что делать? что сделать? 

устанавливать на практике в контексте (в предложении) связь формы числа глагола и 

формы числа имени существительного; 

Определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 

Изменять глаголы по числам; 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

В процессе работы по теме «Части речи» дети учатся: 

различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать?  и глаголы, отвечающие на вопрос 

что сделать? 

изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что делают?; 

объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола от формы числа 

имени существительного; 

различать оттенки слов, называющих действия предметов, точно выбирать и использовать 

их в речи (идёт, бежит, мчится); 

использовать в речи глаголы в переносном значении (дождь идёт, льёт, барабанит, шеп-

чет); 

понимать значение предлогов в речи. 
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III.Содержание учебного предмета 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-

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

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать сте-

пень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает посте-

пенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей млад-

ших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культур-

ный уровень учащихся. 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи. 170часов 

Наша  речь. 3 часа  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и 

внутренней речи. 
Текст. 4 часа 

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  
Предложение. 12 часов 

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и 

на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные 

и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов 

предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными 

членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 
Слова, слова, слова…18 часов 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями  учебника. 
Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов 

и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 
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Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  
Звуки и буквы. 58 часов 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных 

букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной 

гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, 

проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по 

глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  

однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  
Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи. 60 часов  
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 
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существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные 

по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 

тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), 

в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста.  
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 
Повторение изученного за год. 15 часов  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, 

обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, 

русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, 

улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

IV.Методическое обеспечение  по учебному предмету «Русский язык» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2012.  

Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся: 2 класс. 
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Рабочая образовательная программа  

по предмету «Литературное чтение» во 2 классе. «Школа России». 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по  литературному чтению составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного при-

казом Минобрнауки России от 6 октября 2009 № 373; составлена на основе программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной с учетом 

образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Тока-

рева» и учебного плана школы. 

 Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 уроков, 4 часа в неделю 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе яв-

ляются 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. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной лите-

ратуры; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, во-

просы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 
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К

ласс 

Личност-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

2

 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение 

к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуа-

ций  и поступков 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять.  

 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

4. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

5. Находить необ-

ходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях. 

6. Наблюдать и 

делать самостоятель-

ные   простые выводы 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-

ков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-

ния и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной шко-

лы следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформиро-

ванность следующих умений во 2 классе: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скоро-

говорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

III.Содержание учебного предмета 

           Вводный урок. 1 час 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

           Самое великое чудо на свете. 4 часа 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

            Устное народное творчество. 15 часов 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок 
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и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

            Люблю природу русскую. Осень. 8 часов 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

          Русские писатели. 14 часов 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

          О братьях наших меньших. 12 часов 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

           Из детских журналов . 9 часов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

          Люблю природу русскую. Зима.  9 часов 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

         Писатели детям. 17 часов 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

        Я и мои друзья . 10 часов 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

        Люблю природу русскую. Весна. 9 часов 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

        И в шутку и всерьёз. 14 часов 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

        Литература зарубежных стран.  14 часов 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

IV. Учебно-методическое обеспечение 

 Бойкина, М. В. Литературное чтение. 2 класс : рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. Ви-

ноградская. – М. : Просвещение, 2014.  

 Гетто, С. П. Поурочные  разработки  по  литературному чтению : 2 класс : к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. П. Гетто, А. В. 

Данилова. – М. : Экзамен, 2014. 

 Климанова, Л. Ф. Уроки   литературного  чтения : метод. пособие  к учеб. «Литературное 

чтение» : 2 кл. / Л. Ф.Климанова. – М. : Просвещение, 2014. 

Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 2 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2014. 

 Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению : 2 класс : к учебнику 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. В. Кутяви-

на. – М. : Вако, 2014. 

Литературное чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Кли-

манова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

 Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеоб-

разоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

 Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 2 класс : метод. пособие / Н. А. Стефаненко. – 

М. : Просвещение, 2012. 

Рабочая образовательная программа 
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по предмету «Родной (русский) язык» в 2 классе 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Родной (русский) язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, с учетом образовательной 

программы МБОУ «СШ № 15 им. Н.Токарева» и учебного плана школы на 2020-2021 учебный 

год. Всего на изучение курса «Родной (русский) язык» во 2 классе отводится 8 часов (1 час в 

неделю, 8 учебных недель). 

Для реализации программы используют учебники и учебно-методические пособия для 

обучающихся: «Родной (русский) язык» 2 класс. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова; М.: «Просвещение», 

2019 г. Учебник для общеобразовательных организаций соответствует ФГОС ОНО. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение учениками второго класса определенных личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. ценностные отношения к родному языку как отражению культуры, культурно-

языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

2. обогащение  активного и пассивного словарного запаса, культура владения родным 

языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  норма-

ми  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1.определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

2.проговаривать последовательность действий на уроке;  

3.учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

4.учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техно-

логия.  

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в слова-

ре;  

2. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

3. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

4. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навы-

ков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах 

1. 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; 

2. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 
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Предметными результатами изучения курса «Родной  язык» является сформирован-

ность следующих умений:  

1. воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

2. осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

3. правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; делить слова на части для переноса;  

4. правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

5. писать под диктовку слова, предложения, писать на слух без ошибок слова, где произ-

ношение и написание совпадают;  

6. обращать внимание на особенности употребления слов;  

7. составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

8. составлять небольшой диалог (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык в действии, секреты речи и текста (8 часов) 

«Язык в действии» (6 часов) 

Включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых 

единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни. 

«Секреты речи и текста» (1 час) 

Раздел учебника связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые 

тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    

 

Рабочая программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, с 

учетом образовательной программы МБОУ «СШ № 15 им. Н.Токарева» и учебного плана 

школы на 2020-2021 учебный год. Всего на изучение курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» во 2 классе отводится 9 часов (0,25 часа в неделю, 34 учебных недель). 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 2 классе 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 
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▪ формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

▪ воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания; 

▪ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

▪ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

▪ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Метапредметные результаты: 

▪ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

▪ освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

▪ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

▪ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

▪ использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 Предметные результаты: 

▪ понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и миро-

вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

▪ осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирова-

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систе-

матическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Устное народное творчество на родном языке – 1 час 

Русская народная сказка « Морозко». Характеристика героев сказки. Рассказывание сказки 

Времена года - 2 часа 

К. Д. Ушинский « Четыре желания» 

М. Пришвин «Этажи леса» 

О братьях наших меньших - 1 час. 

Е. Чарушин « Про Томку», « Рябчёнок».  Герои рассказов. Нравственный смысл поступков. 

Русские писатели – 1 час. 

Л. Н. Толстой « Липунюшка». Герои произведения. Характеристика героев. Пересказ 

Писатели – детям- 2 часа. 

С. Михалков « Как медведь трубку нашёл»  

Н. Носов « Фантазеры». Герои юмористического рассказа.  

Проверим и оценим свои достижения – 1 час. 

Контрольная работа 

Детская публицистика на родном языке – 1 час. 

Итоговый урок. По страницам детских журналов.  

 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Английский язык» во 2 классе 

I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе: Примерных программ по иностранным язы-

кам с учётом требований Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования по иностранным языкам, авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой 

«Английский язык» 2-4 классы.- М.: Просвещение, 2010г. 

        Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ «СШ №15 имени Ге-

роя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

» , всего на изучение курса «Английский язык»  во 2 классе отводится 68 часов (2 ч. – в неде-

лю, 34 учебные недели). 

    

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы зна-

ний, умений: 

формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 
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формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работы в группе. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка во 2 классе  

направлено на решение следующих задач: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка младшими школьниками. Учебник 

написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 

активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффек-

тивными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал 

представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов 

и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в реальных, 

так и в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и его сестренка Лулу, их няня – волшебница и 

домашний любимец, обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из 

Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много времени. Присутствие 

персонажей разных национальностей отражает реалии современной Британии.  

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя 

два параграфа во 2 классе. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал 

учебника разнообразным и увлекательным: 

Funatschool предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, окружа-

ющий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по дан-

ным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают возмож-

ность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную информацию 

из разных областей знаний.  

Английская сказка (The Town Mouseandthe Country Mouse, The Toy Soldier, Goldi-

locksandthe Three Bears) представлена рифмованными эпизодами, построенными на изученном 

лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлека-

тельной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать содержа-
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ние прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказ-

ки. Сказка записана на диске и DVD. 

Spotlighton the English-speaking countries дает учащимся  представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы 

английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации 

и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обу-

чения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается 

интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения чи-

тать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повто-

рить и еще раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления язы-

кового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая по-

мещена в сборнике контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения 

на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Spotlighton Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по 

той же тематике, что и в разделе Spotlighton English-speaking countries. Тексты подобраны та-

ким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему 

близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким 

образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети 

имеют возможность оценить свою собственную культуру.  

Грамматический справочник  на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля.  

Phonetics– транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть ис-

пользована как в классе, так и дома, после завершения работы над соответствующим материа-

лом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются учащимися 

для выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде. 

В приложенииCraftwork Sheetsсодержится наглядный материал к некоторым модулям, 

который может быть использован учащимися для выполнения поделок. 

По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificateof Achievement, ко-

торый заполняется учителем и торжественно вручается в конце года.  

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который 

учащиеся будут использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен 

таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его 

цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идет изучение англий-

ского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие пись-

менные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или до-

ма, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., сертифи-

каты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – все то, что учащиеся 

хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка.  

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оценива-

нию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое планирование, банк 
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ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfolio&Craftwork 

Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учите-

лю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

Контрольные задания(Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 

над каждым модулем.  

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ, позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности (итоговое сочинение 

в разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I love English в рабочей тетради, 

тест для самопроверки Now I know, задания из языкового портфеля).  

Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и закреп-

ления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В поуроч-

ном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с ними.  

Плакаты (Posters) 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную лексику 

каждого модуля по тематическому принципу. В поурочном планировании книги для учителя 

даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового матери-

ала. 

CD для работы в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию. 

DVD-video 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые мо-

дели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, сказку, комиксы Arthurand Rascal. Учащие-

ся имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что 

повышает их интерес к изучаемому материалу. Работа с видео проходит по мере прохождения 

материала учебника. 

DVD-ROM 

Это программное обеспечение для компьютера, содержащее интерактивные задания по 

материалам учебника, анимационные фильмы, игры, песни для закрепления лексико-

грамматических знаний и развития навыков аудирования и устной речи. Интерактивные зада-

ния, мотивирующие к изучению языка, содержание программы позволят сделать работу на уро-

ке и дома ярче и интереснее. 

Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard 

Software) 

Этот компонент предполагается использовать учителю на уроке. Диск содержит учебник в 

мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. Данный компо-

нент облегчит работу учителя при проведении занятий и позволит сделать уроки живыми и ин-

тересными. Яркое и наглядное представление грамматического материала, аудиоупражнения, 

анимационное видео, многочисленные образцы-опоры при выполнении упражнений, веселые 

игры, плакаты и многое другое.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе количество часов для проведе-

ния контрольных работ- 5 часов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 III.Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветство-

вать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, по-

благодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? 

куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каж-

дой стороны.  

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания 5–6 фраз.  

Аудирование  

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей 

языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и 

повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка 

Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные 

особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. 

Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.  

Чтение  

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобаль-

ное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы дока-

зывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, а также 

вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные 

значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательно-

сти: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-
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диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, ин-

тонационный рисунок. 

Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка. В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны 

на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются 

учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника.  

Письмо 

 УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо 

вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных 

писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.  

 Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным спосо-

бом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой 

встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. 

Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это зна-

чительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

Фонетическая сторона речи  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, DVD) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём 

многократного прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков 

хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.  

Лексическая сторона речи  

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная 

лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её запоминание. В 

учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to 

bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 

Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! 

Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах 

по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей.  

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; 

словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 

Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  
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Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, по-

будительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Про-

стое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побу-

дительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Глагол to be в Past и Future simple. Оборотthere 

was/were.Глаголы can, have to, may, must.Правильные и неправильные глаголы в Future, Past 

simple (indefinite). 

Be going to. Наречия времени (yesterday, tomorrow, often, always, usually, sometimes, never, 

once/twice/ three times a week). 

Наречия степени(much, little, very).A lot, much, many. Предлоги места и времени. Числи-

тельные (количественные от 30 до 100, порядковые), даты. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения. 

Формы организации учебного процесса 

В преподавании предмета основное место отводится коммуникативному методу обучения,  

фонетическим, грамматическим, условно-речевым упражнениям,  используются такие формы и 

методы обучения как наглядный, игровой, практический, репродуктивный. При этом соблюда-

ется  принцип устного опережения. 

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, та-

ких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навы-

ков общения. 

 В организации учебной  деятельности учащихся используются индивидуальные, парные, 

групповые, фронтальные, коллективные формы работы.  

 Требования к уровню подготовки учащихся 

Говорение 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

 Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

Чтение  

Читать:  

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  
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Письмо  

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковой материал и действия с ним  

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

1. адекватно произносить все звуки  английского языка: соблюдать  долготу и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

2. узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им; 

3. соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения 

на смысловые группы; 

4. определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и 

овладеть соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии (без употребления терминов); 

узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова 

(названия видов спорта, профессий, предметов быта). 

Грамматическая сторона речи  

Учащиеся должны правильно употреблять: 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное.  

Общий и специальный вопросы.  

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении.  

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. 

 Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Простые распространённые предложения. 

 Предложения с однородными членами.  

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Глагол to be в Past и Future simple.  

Оборотthere was/were. 

Глаголы can, have to, may, must. 

Правильные и неправильные глаголы в Future, Pastsimple (indefinite). 

Be going to. 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, often, always, usually, sometimes, never, once/twice/ 

three times a week). 

Наречия степени(much, little, very).A lot, much, many 

Предлоги места и времени. 

Числительные (количественные, порядковые), даты. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения. 

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-

дениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Формы и средства контроля 

Программа предусматривает различные формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения: наблюдение, фронтальный и индивидуальный опрос. Учащиеся привле-

каются к самоконтролю и взаимоконтролю. Основным критерием вербального оценивания яв-

ляется степень выполнения поставленной коммуникативной задачи. А также: 

 – Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

–Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

–I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материа-

ла во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 -  Тесты из сборника контрольных заданий 

         Обратимся к нормам оценок учащихся, опубликованным в журнале «Иностранные 

языки», 1997 год (А. А. Миролюбов, Л. В. Садомова). 

  

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Математика» во 2 классе . «Школа России» 
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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, составлена на основе программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Т. В. Бельтюковой, С. В. Степановой, С. И. Волковой ( М.: Просвещение, 2013 ), с 

учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Сою-

за Николая Токарева» и учебного плана школы. 

» и учебного плана школы. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 урока, 4 часа 

в неделю.                                                                                        

 

II.Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по пред-

ложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и ин-

струменты). 

− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной зада-

чи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях . 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются фор-

мирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
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- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения опера-

ций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, санти-

метр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 
III.Содержание учебного предмета. 

             Нумерация. 18часов    Числа и операции над ними. 

            Числа от 1 до 100. 46 часов    

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представ-

ление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

          Сложение и вычитание чисел. 29 часов 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

           Умножение и деление чисел. 25 часов  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

            Табличное умножение. 12часов 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
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Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; 

при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.  Решение уравнений 

вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фо-

кусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

      Итоговое повторение. 6 часов 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

Моро М.И. Математика: учебник: 2 класс: в 2 ч. / М.И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 

2014. 

Бантова М.А. Математика: методическое пособие: 2 класс / М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2012. 

Волкова С.И.   Проверочные   работы   к   учебнику   «Математика.  2 класс» / С.И. 

Волкова. – М.: Просвещение, 2013. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 2  класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – Волгоград: Учитель, 2014. 

 

 

 
 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Окружающий мир» во 2 классе «Школа России» 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Окружающему миру» составлена на основе  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного при-

казом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373,  и  ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России»  с учетом образовательной программы МБОУ «СШ 

№ 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева»» и учебного плана школы. Программа 

рассчитана на 68 часов (2 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

     

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и видеть выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать собственную точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов,  

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

III. Содержание учебного предмета 

Предмет «Окружающий мир» во 2 классе изучается по следующим разделам: 

Раздел «Где мы живем» 4 часа 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего  

села, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа» 20 часов 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр.       Что такое погода. 

     Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

     Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства зем-

ных кладовых. 

     Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

     Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Ди-

корастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растения-

ми  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространи-

тели  плодов  и  семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание вет-

вей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых,  неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Пра-

вила поведения в природе. 

     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 часов 

    Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах. 

     Промышленные предприятия своего города. Строительство в селе. 

      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

     Магазины города, села. 

     Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы. 
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     Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

     Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 часов 

    Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и ле-

чение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

      Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорож-

ного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

     Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

     Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Раздел «Общение» 7 часов 

     Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

     Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения маль-

чиков и девочек. 

    Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных ме-

стах (кинотеатре, транспорте и т. д.) 

 

Раздел «Путешествия» 18 часов 

    Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: ре-

ка, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

   Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-

роде весной и летом. 

     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

      Знакомство с другими городами нашей страны. 

      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 

2010 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 2 класс. 2013 г.Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Часть 1, 2.   

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Плешаков А. А. 

От земли до неба: Атлас-определитель. 

Плешаков А. А. 

 Зеленые  страницы 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе «Школа России» 

 
I.Пояснительная записка. 
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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 № 373; составлена на основе 

программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» с учетом образователь-

ной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева»» и учеб-

ного плана школы. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 ч в неделю. 

             

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзыв-

чивости; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника: умением сравнивать, ана-

лизировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моде-

лированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи-

зовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой де-

ятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скуль-

птура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содер-

жании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-

дения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художествен-

ную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

                                                                                       

III.Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п

/п 

Наиме-

нование 

разделов  

 

 

часов 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные учебные действия 

1 Чем и как 

работают ху-

дожники. 

(8часов)   

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материа-

лы, бумага 

 

 

 

гу. Выразитель-

ность материалов при 

работе в объёме. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения школьных заданий с использованием 

учебной литературы; овладевать основами языка жи-

вописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструи-

рования. 
2 Реаль-

ность и 

фантзия.(7часо

в) 

  

Формирование 

художественных пред-

ставлений через изоб-

ражение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности 

и фантазии. 

Понимать условность и субъективность худо-

жественного образа. Различать объекты и явления ре-

альной жизни и их образы, выраженные в про-

изведении искусства, объяснять разницу. Выполнять 

учебные действия в материализованной форме. 
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3 О чём го-

ворит икус-

ство.(11часов)  

Выражение харак-

тера в изображении жи-

вотных, мужского обра-

за, женского образа. 

Образ человека и его 

характера, выраженный 

в объёме. Изображение 

природы в разных со-

стояниях. Выражение 

характера и намерений 

человека через украше-

ние. 

Эмоционально откликаться на образы персона-

жей произведений искусства, пробуждение чувств пе-

чали, сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. Передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений, отражаю-

щие обычаи разных народов. Передавать с помощью 

цвета характер и эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

4 Как гово-

рит искус-

ство.(8часов) 

 

 

 

 (8 часов) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. 

Ритм как средство вы-

ражения. Пропорции. 

Различать основные тёплые и холодные цвета. 

Передавать с помощью ритма движение и эмоцио-

нальное состояние в композиции на плоскости. Созда-

вать элементарные композиции на заданную тему, ис-

пользуя средства выражения. 
 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» во 2 классе «Школа России» 

I.Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 6 октября 2009 № 373; составлена на основе программы Е. А. Лутцевой, Т.П. 

Зуевой с учетом образовательной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева»» и учебного плана школы. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 

урока, 1 час в неделю. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является фор-

мирование следующих умений:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоратив-

но-прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их;  

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера;  

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).  

         Средством достижения результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по-

ступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); – учиться планировать практическую дея-

тельность на уроке;  

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты;  

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполне-

ния отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);  
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– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (ри-

сунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точно-

сти выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных ин-

струментов).  

        Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности;  

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

      Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учеб-

ных успехов.  

Познавательные УУД:  

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;  

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого преду-

смотрен словарь терминов);  

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

        Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебни-

ка, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений.  

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности;  

– договариваться сообща;  

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек.  

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является фор-

мирование следующих умений: 

1.Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. Само-

обслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстети-

ческая выразительность - симметрия, асимметрия); 

гармония предметов и окружающей среды; 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 



 130 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать: 

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заго-

товки, сборка изделия, отделка; 

виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материа-

лы; 

основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 

линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертеж-

ных инструментов; 

название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник) 

Учащийся будет уметь 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на про-

стейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

справляться с практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

неподвижный и подвижный способ соединения деталей; 

отличие макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейше-

му чертеже или эскизу 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение 

известными способами. 

III.Содержание  учебного предмета. 

1. Художественная мастерская. 10 часов 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

2. Чертёжная мастерская. 7 часов 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

3. Конструкторская мастерская. 9 часов 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Из-

меняется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

4.  Рукодельная мастерская. 8часов 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натураль-

ные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань пре-

вращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились? 

 

       
 

Рабочая образовательная программа 



 131 

по предмету «Музыка» во 2 классе 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке во 2 классе составлена на основе федерального государ-

ственного стандарта общего образования второго поколения (2009 г.), примерной программы 

начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музы-

ка. Начальные классы» — Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина и с учетом образова-

тельной программы МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и 

учебного плана школы. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации». (Программы общеобразовательных учреждений. Музы-

ка. 1–7 классы. Искусство. 8–9 классы. М.: «Просвещение», 2007. — 128 с. 2 кл. с. 9–12). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

      II.Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

( у обучающегося будут сформированы): 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкаль-

ные произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музы-

кальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

( обучающийся получит возможность для формирования): 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и не-

навязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкаль-

ных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-

лученные от взрослых(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 - работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- читать простое схематическое изображение; 
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- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении му-

зыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

 - выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 Предметные результаты 

(обучающийся научится): 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного со-

держания; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передава-

емых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными со-

стояниями природы); 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( симфонического, 

народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их темб-

ры с характером героев, хоров ( детского и взрослого); 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- различать  звучание музыкальных инструментов; 

- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритми-

ческие группы; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение;  

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях; 

(обучающийся получит возможность овладеть): 
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- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами худо-

жественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

- представлениями о творчестве  композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

 

III.Содержание программного материала 

Тема раздела: «Россия — Родина моя» 2 часа 

Урок 1. Мелодия.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства музыкаль-

ной выразительности (мелодия). Композитор — исполнитель — слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от-

ражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут 

свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появи-

лась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! «Моя Россия».  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы по-

строения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освое-

ние куплетной формы: запев, припев).  

Тема раздела: «День, полный событий» 7 часов 

Урок 3. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Ин-

тонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача ин-

формации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 4.Природа и музыка. Прогулка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, марше-

вость. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных ин-

тонациях, образах. 

Урок 5. Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музы-

кальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.   

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно свя-

занные с жизнью человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музы-

кальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и 

«Детской музыки» С. Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источник 

элементов музыкальной речи. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  
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Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление уча-

щимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музы-

кальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь — что стремиться в храм» 7 часов 

Урок 10. Великий колокольный звон.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Введение учащихся в художественные об-

разы духовной музыки. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композито-

ров.  

Урок 11. Звучащие картины. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. Колокольность в живописи и музыке. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 

Урок 13. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты народов Крыма. 

Музыкальный фольклор народов России, Крыма. Особенности звучания оркестра народ-

ных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. Оркестр народных ин-

струментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление истори-

ческого прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркест-

ровая. 

Урок 14. Молитва. 

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музы-

кальных произведений П.И.Чайковского. 

Урок 15. С Рождеством Христовым!  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 чет-

верть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элемен-

тарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа 

Урок 17.Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных ин-

струментов.Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных ин-

струментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Урок 18.Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музы-

кальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации.Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наиг-

рышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музы-

кальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 
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«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

Музыка в народных обрядах и обычаях.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народный праздник. Музыкальный и поэти-

ческий фольклор России, Крыма Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, ин-

струментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов 

Крыма. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» 7 часов 

Урок 20. Сказка будет впереди. Опера. 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное пред-

ставление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и ба-

лете.  

Урок 21. Балет.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в ис-

полнении.  

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские 

жесты. 

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль-

ная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » 3 часа 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в сим-

фонической и фортепианной музыке. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Знакомство с пьесами из цик-

ла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт». 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Зна-

комство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Урок 29. Симфония № 40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Зна-

комство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта. Разви-

тие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человече-

ских чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 часов 

Урок 30. Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах!  

Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слу-

шателей. Композитор — исполнитель — слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.С. Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения компо-

зиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства му-

зыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С. Прокофьева, П. Чайковского). 

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Интонационное богатство мира. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года. 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса 

начальной школы. М.: Просвещение, 2014. 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 2 класс. (Аудиокассе-

ты). 

Критская Е.Д. «Музыка 2 класс»1 СD, mp3. Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2009. 

Методика работы с учебниками «Музыка».1–4 классы. Пособие для учителя. М.: Просве-

щение, 2004. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Физическая культура» во 2 классе 

I.Пояснительная записка  
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Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 и с учетом образовательной программы 

МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 102 часов, 3 часа в неделю. 

II.Содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в кон-

струкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Зна-

ния о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершен-

ствование».Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенно-

стей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закали-

вающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел «Способы двигательной 

деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся.Содержание раздела «Физическое совершенствова-

ние» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю фи-

зическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные  и спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а 

также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью сгруппи-

рованы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных фи-

зических качеств учащихся. Такое изложение материала позволяет отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обес-

печивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения раз-

личных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 
Формы организации 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений 

или описание техники их выполнения и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 
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части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 

сердечных сокращений). 
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 
Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре  1-4 класс 
№ 
п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс  

I II III IV 
1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 
1.2 Подвижные игры 18 18 18 18 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 
1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 
1.5 Кроссовая подготовка    21 21 21 21 
2 Вариативная часть  25    27     27 27 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 
15 19 19 19 

2.2 Резервные часы – подвижные игры, соревно-

вания 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 

 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, спо-

собы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 

для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 

человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  
Гимнастика с основами акробатики 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразова-

тельной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

развития современных  Олимпийских игр. 

Виды гимнастики. Название снарядов и 

гимнастических элементов. Личная гигие-

на, режим дня. Закаливание. Способы са-

Учащийся: 

владеет: знаниями о здоровом образе 

жизни, гигиене, режиме дня, техникой 

безопасности, и правилами проведения 

закаливающих процедур. 

выполняет: контроль или 
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морегуляции и самоконтроля (приемы из-

мерения пульса до, во время и после фи-

зических нагрузок).  Страховка и само-

страховка 

самоконтроль режима нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; упражнения 

со страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; выпол-

нение основной сойки по команде «Смир-

но!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне 

на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание при-

ставными шагами в шеренге; повороты 

кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в ко-

лонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». Общераз-

вивающие упражнения (упражнения на 

месте и в движении, без предметов и с 

предметами – мячами, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах); упражне-

ния для формирования осанки и преду-

преждения плоскостопия. Развитие коор-

динационных, силовых способностей и 

гибкости. 

выполняет: организационные команды 

и приемы, общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования осанки и пре-

дупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перека-

ты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, 

кувырок вперед; стойка, на лопатках со-

гнув ноги; мост из положения, лежа на 

спине. Прыжки через скакалку. Подвиж-

ные, народные игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки 

и перекаты, кувырок вперед, стойку на ло-

патках согнув ноги, мост из положения, лежа 

на спине, прыжки через скакалку. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе 

спиной к гимнастической стенке, подни-

мание согнутых и прямых ног; вис на со-

гнутых руках, подтягивание, в висе лежа 

согнувшись; упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях на гимнастической ска-

мейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтя-

гивание, в висе лежа; упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях; соблюдает правила 

безопасности. 

Лазание 

Передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом 

и спиной к опоре, по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя на коленях; подтя-

выполняет: лазание по гимнастической 

стенке, скамейке, канату; перелезание через 

коня, бревно, имитация опорного прыжка че-

рез гимнастического коня; правила безопас-
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гивание, лежа на животе по горизонталь-

ной скамейке; перелазанье через коня,  че-

рез горку матов и гимнастическую ска-

мейку, бревно; лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на ко-

ленях и лежа на животе, подтягиваясь ру-

ками; по гимнастической стенке с одно-

временным перехватом рук и перестанов-

кой ног; перелезание через гимнастиче-

ское бревно (высота до 60см); лазанье по 

канату. 

ности. 

Упражнения на равновесие 

Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке); ходьба 

по гимнастической скамейке; перешагива-

ние через мячи; повороты на 90о; ходьба 

по рейке гимнастической скамейке. Стой-

ка на двух и одной ноге с закрытыми гла-

зами; на бревне (высота 60см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-

ской скамейке и по бревну; перешагива-

ние через набивные мячи и их переноска; 

повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 

носках и на рейке гимнастической скамей-

ке. 

выполняет: упражнения в равновесии 

на полу, гимнастической скамейке и бревне 

(высота 60см). 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; 

шаг галопа в сторону. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60см) на одной и двух но-

гах; ходьба по рейке, гимнастической ска-

мейке и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты, 

кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

выполняет: танцевальные упражнения. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку; подтягивание 

на перекладине; упор, лежа от скамейке; 

комплекс упражнений утреней гимнасти-

ки, осанки, плоскостопия, гибкости, рав-

новесие типа «ласточка», на широкой опо-

ре с фиксацией равновесия. 

выполняет: основные упражнения для раз-

вития физических двигательных качеств, 

профилактики осанки и плоскостопия. 

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Олимпийские игры современности. Двига-

тельный режим дня. Измерение ЧСС. Са-

моконтроль. 

Учащийся: 

владеет: Олимпийскими видами спорта, про-

ведением Олимпиад; 

выполняет: двигательный режим; измерение 

пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные беговые, прыжковые упраж- выполняет: специальные беговые, прыжко-
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нения, упражнения для метаний. вые, упражнения для метаний; 

Бег 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 

2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 

1000м без учета времени; подвижные иг-

ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 

2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 

чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-

ный бег 1000м; 

играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-

тами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину 

с разбега способом «согнув ноги» (оттал-

кивание, приземление); прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-

данное расстояние; прыжок на результат; 

прыжок в длину с разбега;  

прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 

Метание мяча в вертикальную и горизон-

тальную цели (9м); метание мяча на даль-

ность; подвижные игры с элементами ме-

таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цели;  

 метает на дальность; 

играет: подвижные игры, с элементами ме-

тания. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразователь-

ной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Название и правила подвижных, народных 

и спортивных игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопас-

ности. 

Учащийся: 

владеет: названием и правилами игр; соблю-

дают правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 

«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – дого-

нялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые 

задания с использование строевых упражне-

ний типа: «Становись – разойдись», «Смена 

мест», «К своим флажкам», «Запрещенной 

движение», «Класс, смирно!». 

выполняет: правила игры; технику безопас-

ности. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быст-

рее», «Третий лишний», «Кто дальше бро-

сит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», 

«Метатели», «Удочка»; Эстафеты с бегом 

прыжками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопас-

ности. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 
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Удар внутренней стороной стопы («щеч-

кой») по не подвижному мячу с места, с 1-2 

шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар 

ногой с разбега по неподвижному и катяще-

муся мячу; ведение мяча между предметами 

и с обводкой предметов; эстафеты с ведени-

ем мяча, с передачей мяча партнеру; игра в 

футбол по упрощённым правила «Мини-

футбол; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и пере-

дача мяча, правила игры, техника безопасности 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу 

на месте; передача мяча снизу на месте; бро-

сок мяча в цель; ведение мяча на месте; 

«Охотник и утки», «Не давай мяч водяще-

му», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в 

небо» эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, 

«Передал, садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, брос-

ки мяча в процессе подвижных игр; правила иг-

ры; техника безопасности. 

 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя рука-

ми; передача мяча сверху 2-мя руками из-за 

головы; передача мяча через сетку (передача 

2-мя руками сверху); передача мяча в парах, 

на месте; броски мяча из различных исход-

ных положений (сидя, стоя, 1-2-мя руками)  

эстафеты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя 

мячами», «Снайперы», «Охотники и утки», 

«Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, переда-

ча мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Упражнения в бросках, ловле и передачах 

мяча, ударах и остановках мяча ногами, ве-

дение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. 

 

 

 

Учет и оценка учащихся по физической культуре. 

 По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
 Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется 

по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 

каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема 

контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения 

теоретико-методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные 

достижения учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение 

домашнего задания).  На основе данных показателей возможно применять разнообразные 

системы начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы 

были сданы каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 
Характеристика цифровой оценки (отметки). 
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Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 
старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  
Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. Домашние 

задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за 

выполнением домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния 

учащихся: прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 

физической подготовленности 
Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания 

у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 

самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 

безопасности. 
 

III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающий; 
- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 
Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники 

начальной школы должны: 
Знать: 
- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
- о режиме дня и личной гигиене; 
- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
Уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки 

и профилактики плоскостопия; 
- выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях.      
 

Учебные нормативы для учащихся 1 – 4 классов 
Класс Контрольное 

 упражнение 
Девочки мальчики 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл.  Без учета времени 
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2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Бег 1000м  6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Челночный бег  

3х10м 
10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в длину с разбе-

га 
300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в высоту  90 

100 
80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 

(мальчики) 
   5 4 3 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-

бая ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

 

 

Рабочая образовательная программа  

по предмету «Русский язык» в 3 классе «Школа России» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образова-

ния»,  составлена на основе программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого (М.: Просвещение, 

2013), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Совет-

ского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы.  

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 170 часов, 5 часов в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                              Личностные результаты 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, соци-
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альной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

   Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Русский язык». 

               Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-
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чевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

III.Содержание учебного предмета 

Язык и речь. 2 часа 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание. 15 часов 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубле-

ние представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Про-

стое и сложное предложения. Словосочетания 

Слово в языке и речи. 18 часов 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Ча-

сти речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени суще-

ствительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя 

числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений 

Состав слова. 14 часов 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобще-

ние знаний о составе слова. 

Правописание частей слова. 28часов 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание при-

ставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).  

Имя существительное. 30 часов 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное. 16 часов 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Па-

деж имен прилагательных. 

Местоимение. 5 часов 

Лицо, число, род личных местоимений 

Глагол. 22 часа 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Вре-

мена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение. 18 часов 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: 3 кл. Учебник для общеобразоват. учрежде-

ний. В 2 ч. — 2-е изд. — М.:Просвещение, 2013. — (Школа России). 

Канакина В. П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 кл. Пособие для учащихся общеобразо-

ват. учреждений. В 2 ч. — 2-е изд.— М.: Просвещение, 2013. — (Школа России). 

 

 

    Рабочая образовательная программа  

по предмету «Русский язык» в 3 классе 

 «Перспективная начальная школа» 

                              
I.Пояснительная записка 
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       Рабочая программа по «Русскому языку» составлена на основе   Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего начального образования  и  ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа»  с учетом 

основной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева» и учебного плана школы. 

     Программа рассчитана на    170 часов (5 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную сло-

варную статью; 

  свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выде-

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в спе-

циально выделенных разделах нужную информацию; 

  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

  работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в одной из 

которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и дополнительными источ-

никами информации – другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями 

из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

  работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

  понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позици-

ями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зре-

ния; 

  находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героя-

ми точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели. 

 В области регулятивных учебных действий: 

  осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

III.Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

  выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 

  правильно употреблять приставки на-и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

  правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

  сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суф-

фикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 
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  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суф-

фикс); 

  обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на пись-

ме). 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

  отличать прямое и переносное значения слова; 

  находить в тексте синонимы и антонимы; 

  отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

  различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

  различать на письме приставки и предлоги; 

  изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

  различать названия падежей. 

  изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

  изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоя-

щем и будущем времени — по лицам. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

  находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить глав-

ное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

  находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

  задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

  определять орфограммы; 

  использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опре-

деленной части речи, использование словаря); 

  писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

  писать о-ёпосле шипящих в окончаниях существительных; 

  писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на -с, -з; 

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

  писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

  писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

  находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

  определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

  грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

  владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

  работать со словарями; 

   соблюдать орфоэпические нормы речи; 

  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 
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 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого эти-

кета.  

 

Фонетика и орфография. 20 часов 

 Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чере-

дующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

 Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

 Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

 Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

 Правописание предлогов. 

 Разграничение на письме приставок и предлогов. 

 Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом бег-

лого гласного. 

 Написание суффикса -ок- после шипящих. 

 Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполне-

ние элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение ко-

личества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 

Лексика. 14 часов 

 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы раз-

граничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

 Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении ор-

фографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 Морфемика и словообразование. 19 часов 

 Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Об-

разование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соедини-

тельными гласными. 

 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность по-

добных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединитель-

ным гласным). 

 Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вы-

членение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

 Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на пись-

ме). 

Морфология. 68 часов 

 Понятие о частях речи 

 Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметно-

сти). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Измене-

ние по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

 Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
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 Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ёпосле шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание суще-

ствительных с суффиксом -ищ-. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

 Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -

ого. 

 Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

 Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть(-ти, -чь). Суф-

фикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, пост-

фиксы -ся(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем време-

ни по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личны-

ми местоимениями. 

 Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

 Различение написания -тьсяи -тсяв глаголах, стоящих в неопределенной форме и в фор-

мах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

 Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

 Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

 Различение названия падежей. 

 Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

 Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в насто-

ящем и будущем времени — по лицам. 

Синтаксис.  15 часов 

 Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как ос-

нова предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, об-

стоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

 Формирование умения составлять схему предложения. 

 Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основне виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосо-

четании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

 Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных чле-

нов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

 Постановкасмысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография** 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфогра-

фического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси пра-

вильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимоло-

гическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи.  34часа 

 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
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 Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения 

и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

 Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

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

описания и повествования. 

 Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с ав-

торами комплекта по окружающему миру). 

 Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

 Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

 Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение ос-

новной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произ-

ведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных си-

туации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма 

с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержа-

ния. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план 

текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении. 

 Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 Оформление писем элементарного содержания. 

Словарь 

 Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, ге-

рой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, 

ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, побе-

да, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, 

сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, фев-

раль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (всего 75 

слов). 

 
IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Чуракова, Н. А. Русский язык: учебник. - Ч. 1, 2, 3. 3 класс. - М.: Академкнига,  2018 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение» в 3 классе «Школа России» 

  I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе ФГОС начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 

373, составлена на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Голо-

вановой «Литературное чтение», с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ 

№ 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева»» и учебного плана школы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 часов, 4 часа в неделю. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 
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формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной лите-

ратуры; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;   

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами;  

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас-

суждений;         

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысли-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры как явления наци-

ональной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тра-

диций; 
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осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использова-

нием литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоя-

тельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно—следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста пo аналогии, рассуж-

дение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

 отзыв на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

 

III.Содержание учебного предмета 

Введение. 1 час 

«Самое великое чудо на свете» 2 часа 

  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 «Устное народное творчество» 14 часов 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Иван – царевич и серый волк. 

Сивка – бурка. 

«Поэтическая тетрадь 1»  10 часов 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза». 

Ф.Тютчев «Листья». 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя» 

И.Никитин «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство». 

И.Суриков «Зима». 

Великие русские писатели» 24 часа 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» 

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 



 155 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

«Поэтическая тетрадь 2»   5часа 

Н.Некрасов «Славная осень!» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

«Литературные сказки» 6часов 

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

«Были-небылицы» 10 часов 

М.Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.Куприн «Слон». 

«Поэтическая тетрадь 1» 6 часов 

С.Черный «Воробей», «Слон». 

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». 

С.Есенин «Черемуха 

«Люби живое» 16 часов 

М.Пришвин «Моя Родина».  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Дуров «Наша Жучка». 

В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

«Поэтическая тетрадь 2» 8 часов 

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». 

А.Барто «Разлука», «В театре». 

С.Михалков «Если», «Рисунок». 

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

«Собирай по ягодке - наберёшь кузовок» 12 часов 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». 

М.Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Носов «Федина задача». 

Н.Носов «Телефон». 

В.Драгунский « Друг детства». 

По страницам детских журналов»  9 часов 

 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». 

Г.Остер «Как получаются легенды». 

Р.Сеф «Веселые стихи». 

«Зарубежная литература» 11 часов 

Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 
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IV.Учебно-методическое обеспечение: 

1. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 3 класс : метод. пособие / Н. А. Стефаненко. – 

М.: Просвещение, 2012. 
2. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для  учителей  

общеобразовательных  учреждений / С. В.  Анащенкова     [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 
3. В мире природы, истории и литературы: сборник загадок / сост.  М. П. Филипченко. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 
4. Литературное чтение. 1–4 классы: формирование читательской компетенции: уроки-

исследования текста, уроки-игры, обобщающие уроки / авт.-сост. Т. В. Данилюк [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2011. 
5. Литературное чтение. 2–4 классы: внеклассные занятия / авт.-сост. Г. Т. Дьячкова. – 

Волгоград : Учитель, 2007. 
6. Мисаренко, Г. Г. Развитие речи учащихся 2–4 классов: конструирование и анализ 

предложений / Г. Г. Мисаренко. – Волгоград : Учитель, 2011. 
7. Чтение. 1–4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-сост. 

Н. В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2012. 
 

Рабочая образовательная программа  

по предмету «Литературное чтение» в 3 классе 

 «Перспективная начальная школа» 

 
I. Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по «Литературному чтению» составлена на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, и  ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа» с учетом основной  обра-

зовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» 

и учебного плана школы. 

      Программа рассчитана на 136 часов (4 ч. – в неделю, 34 учебные недели ). 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих уме-

ний: 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей), 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

В области предметных результатов 

учащиеся научатся: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 
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читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотро-

вого чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной пе-

реписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

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

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», ил-

люстрации); 

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

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

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), запись, контраст, 

фигуры, повтор); 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и не-

обходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, опреде-

ленные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выра-

жать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фраг-

ментов литературных текстов. 

Учащиеся в процессе самостоятельной, парной,  и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

самостоятельно работать со словарями; 

понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки 

простейшую ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира; 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художествен-

ных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в раз-

деле «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественны-

ми текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей 

чувств и переживаний; 

устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных тек-

стов, музыкальных и живописных произведений. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

учащиеся научатся: 

свободно ориентироваться в содержании учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; нахо-

дить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 
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фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию; 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной кни-

гой и дополнительными источниками информации: другими учебниками комплекта, библио-

течными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

учащиеся получат возможность научиться: 

освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины - определения сборников не используются). 

Коммуникативные УУД 

обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее по-

ле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позиция-

ми и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и полученного ре-

зультата. 

IV. Содержание учебного предмета 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка о жи-

вотных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые пред-

ставления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. 

Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский 

кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему 

классическая и современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения 

расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литера-

туры, которая близка и понятна и детям, и взрослым. 

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, кото-

рые не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но представ-

ляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивает-

ся в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми важ-

ными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьни-

ки будут иметь возможность оценить содержательную выразительность парной и перекрестной 

рифмы, познакомятся с понятием ритма, создающегося чередованием разного вида рифм. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особен-

ностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учимся наблюдать и копим впечатления 27 часов 

Постигаем секреты сравнения 15 часов 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют 15 часов 

Учимся любить 11 часов 

Набираемся житейской мудрости 14 часов 
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Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование 

умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов рус-

ских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм ли-

тературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответ-

ствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, 

установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 

и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с науч-

ным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художе-

ственного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сбор-

ника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользо-

ваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произ-

ведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о 

животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) про-

сто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Исполь-

зование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басен-

ных сюжетов. 

Авторское творчество 

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

ный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная попу-

лярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михал-

ков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и мо-

рали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера 

и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оцен-

ки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение компози-

ций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, не-

предсказуемость композиции рассказа. 
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Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю ал-

горитм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай 

из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, ав-

тора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое 

выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яр-

кого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, зву-

копись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, со-

зданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произ-

ведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, при-

надлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не тематическое сходство). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений 

(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных прие-

мов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведе-

ний в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с худо-

жественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов ли-

тературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование  

Раздел «Круг чтения» 

Сказки народов мира о животных 

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

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»[1]*; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

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

«Хитрый шакал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

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

шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

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

Авторская литература народов мира 

Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»; 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 

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

японские хокку: Басё, Бусон, Дзесо, Ранран. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/rabochaya-programma-pnsh-3-klass-fgos-literaturnoe-chtenie#ftnt1
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Классики русской литературы 

Поэзия 

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

«Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов: «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», 

«Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; 

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

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; 

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

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов: «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «От-

ражение»*; 

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

В. Шефнер «Середина марта»; 

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

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»[2]*, «Осенняя во-

да»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; 

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Н. Тэффи «Преступник»; 

Н. Носов «Мишкина каша»*; 

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

Ю. Коваль: «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; 

С. Козлов: «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня со-

всем нет», «Звуки и голоса»*; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; 

Л. Каминский «Сочинение»; 

И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 

Поэзия 

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

Д. Дмитриев «Встреча»*; 

Л. Яковлев «Для Лены»; 

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

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

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

Маша Вайсман: «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; 

Т. Пономарева: «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; 

О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/rabochaya-programma-pnsh-3-klass-fgos-literaturnoe-chtenie#ftnt2
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С. Махотин «Самый маленький»*; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал»*.  

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учебник. 3 класс. - В 2 ч. - М.: Академкнига / Учеб¬ник, 

201 г. 

Малаховская, О. В. Литературное чтение. 3 класс: хрестоматия / под ред. Н. А. Чураковой. -М.: 

Академкнига / Учебник, 2017 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Родной (русский) язык» в 3 классе 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Родному русскому языку» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373; на основе авторской программы  

О.М. Александровой, О. Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой  « родной язык» для общеобразовательных школ с учетом ос-

новной образовательной программы МБОУ «СШ №15 им. Н.Токарева» и учебного плана шко-

лы на 2020-2021 учебный год. Программа реализуется через учебник «Родной русский язык. 3 

класс. / Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю: Просвещение, 2019» и  рассчитана на 34 учебные недели, 8 уро-

ков, 0,25 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

              Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

Личностные результаты 

•эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

•чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

•интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

•интерес к изучению языка;  

•осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

•составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

•работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

•в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

•перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

•пользоваться словарями, справочниками;  

•осуществлять анализ и синтез;  

•устанавливать причинно-следственные связи;  

•строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
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•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

•высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

•слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

•задавать вопросы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)  

 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например,добросердечный, добро-

желательный, благодарный, бескорыстный); слова,связанные с обучением.Слова, называющие 

родственные отношения (например, матушка,батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными 

отношениями, занятиями людей (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произ-

ведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке?(Приобретение опыта 

поиска информации о Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толко-

вом словаре. Русские слова в языках других народов. 

 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание) 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3 классе 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по «Литературному чтению на родном ( русском) языке» составлена на 

основе   Федерального государственного образовательного стандарта общего начального обра-

зования, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, и  ориен-

тирована на работу с учётом основной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 им. Н. 

Токарева» и учебного плана школы. 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год,  всего 

на изучение курса  «Литературное  чтение на родном (русском) языке»    в 3 классе отводится 9 

часов (0,25 часа – в неделю, 34 учебные недели ). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 – учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающиеся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 – учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; – различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающиеся научатся: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающиеся научатся:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  
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– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Обучающийся научится: 

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

 – понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; – работать с несколькими источниками информации; – сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся научится:  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 – делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации Обучающийся научится:  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения; 

 – соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Предметные универсальные учебные действия. Обучающиеся научатся:  

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоить основные единицы и грамматические категории родного языка, позитивному 

отношению к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
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 – осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 – достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 – понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 – обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 – относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле 

своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 – овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 – овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 – осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 – осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( 9 ЧАСОВ) 

Русские народные сказки (2часа) 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

 Русская народная сказка «Зимовье». 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев. 

Времена года (2 часа) 

В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

Писатели – детям ( 2 часа) 

Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре желания» 

Наша Родина – Россия ( 2 часа) 

Стихотворения о Родине. 

Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость!  

Проверим и оценим свои достижения( 1 час) 

Что узнали. Чему научились. Итоговый контроль. 
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IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Английский язык» в 3 классе 

 
I.Пояснительная записка 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательной шко-

лы и составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений по английскому язы-

ку для 2-4   классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой в 

соответствии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования»  с учетом основной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Ге-

роя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

    Программа рассчитана на 68 часов (2 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

Цели программы: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволя-

ющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учё-

том речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и го-

ворение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементар-

ных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной ра-

боты с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетра-

дью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе.  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытово-

го и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с детским зару-

бежным фольклором4 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использо-

вания английского языка как средства общения;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английско-

го языка;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, па-

мяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 
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• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, за-

бота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младше-

го школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет вклю-

чать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт воз-

можность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

II. Результаты изучения учебного предмета 

Личностными  результатами являются:  

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание себя гражданином своей страны;  

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людь-

ми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литера-

туры, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являют-

ся: 

развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языко-

вые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексиче-

ских, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие язы-

ковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать пред-

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
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В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения. 

Социокультурная осведомлённость 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фоль-

клора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской ли-

тературы. 

Д.В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 3» предназначен для учащихся 3 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 
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Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, 

развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формиро-

ванию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию 

стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

BoardGame: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала. 

 I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материа-

ла во всех видах речевой деятельности. 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля  

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

Progress Check/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 

(для каждого учащегося). 

FormativeEvaluationChart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий. 

ComulativeEvaluationChart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому моду-

лю (для группы). 

Student’sSelf-AssessmentForm: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняет-

ся каждым учащимся индивидуально. 

 

III.Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  

Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (знакомство, за столом, во время совместной игры) 

Результаты изучения. 

Речевые умения 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветство-

вать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, по-

благодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, 

Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каж-

дой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся состав-

ляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, животных с опо-

рой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудирования учащиеся должны: 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное высказыва-

ние партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считал-

ки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического ха-

рактера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

В области чтения 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной 

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное 

чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение 

этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают 

знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны 

на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  
В письме учащиеся научатся 

• Правилам написания букв английского алфавита 

• Правильно списывать 

• Выполнять лексико-грамматические упражнения 

• Делать подписи к рисункам 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  
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Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who,  where,, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) форме. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’sraining. Глагол havegot в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях. Глагол-связка tobe. 

Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу. 

Местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательное(this). Количественные числительные до 10. Наиболее 

употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. Наречие степениvery. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского 

языка; 

особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка  

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содер-

жанию); 

уметь: 

понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных 

учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по со-

держанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке; 
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более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

 
Рабочая образовательная программа  

по предмету «Математика» в 3 классе «Школа России» 

 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373,  составлена на основе программы М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Т.В.Бельтюковой, С.В.Степановой, С.И.Волковой (М.: Просвещение, 2013), с 

учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Сою-

за Николая Токарева» и учебного плана школы. 

. Программа  рассчитана на 34 учебные недели, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 

3-ем  классе является формирование следующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в  3-ем классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем . 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. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-ем классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

* использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

1000;  
* использовать при вычислениях на уровне навыка знание  сложения однозначных и 

двузначных  чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 100; 
* использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 
* осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 
* использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

* читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

* осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

* решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

* измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
* узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

* узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
* находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

III.Содержание учебного предмета  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  
Нумерация чисел в пределах 100.Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Уравнение. Решение уравнения. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.  
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 
           Доли 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
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Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 
 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c: d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация.  
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.  
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 
Приемы письменных вычислений. Итоговое повторение. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы.  
            Порядок  выполнения действий. 
       Решение уравнений. 
            Решение задач изученных видов. 

 
IV.Учебно-методическое обеспечение: 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2012 год. 

2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2012 год. 

 

Рабочая образовательная программа  

по предмету «Математика» в 3 классе «Перспективная начальная школа» 

 
I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по «Математике» составлена на основе   Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования , утвержденного прика-

зом  Минобрнауки России от 6октября 2009 г.№ 373   и  ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа». »  с учетом основной  образова-
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тельной программы МБОУ «СШ №15» имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и 

учебного плана школы. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 

3 классе является формирование следующих умений: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для 

этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продук-

тивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, про-

стейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информа-

ция (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого преду-

смотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

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). 

Предметными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 

3 классе являются следующие: 

Планируемые результаты  

освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 3-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

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

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круг-

лые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

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

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 



 178 

• выполнять группировку множителей; 

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

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестно-

го делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузнач-

ное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последова-

тельность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай рав-

нобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы 

и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением 

(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади пря-

моугольника (S = a · b); 

• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и мет-

ром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный де-

циметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) 

и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 

и 106 см2); 

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

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и ре-

шения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последова-

тельность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпре-

тацию; 
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• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь 

между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигу-

ры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар 

или «сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; находить вариатив-

ные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; находить необходимые 

данные, используя различные информационные источники.                          

III.    Содержание учебного предмета   

Числа и величины. 10 часов 

 Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц ты-

сяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

    Величины и их измерение. 

 Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 

1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия. 46 часов 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравне- 

ние чисел и величин. 

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

 Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на од-

нозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значе-

ния выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи. 36 часов 

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Ис-

пользование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моде-

лирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с по-

мощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению 

с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры. 10 часов 
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 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника.  

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

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

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инстру-

ментов. 

Геометрические величины. 14 часов 

 Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

 Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадрат-

ным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. 

Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между еди- 

ницами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными. 20 часов 

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения дей-

ствий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на крат-

ное или разностное сравнение. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник Чекин А. Л. Математика. 3 класс: учебник. - В 2 ч. - М.: Академкнига / Учебник, 

2018 .г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Окружающий мир» в 3 классе «Школа России» 

I.Пояснительная записка 

             Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе программы 

А.А.Плешакова (М.: Просвещение, 2013), с учетом основной образовательной программы 

МБОУ «СШ №15» имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана шко-

лы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 
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Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личност-

ных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапред-

метных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

Предметные 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результа-

ты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

III.Содержание учебного предмета 

Тема 1.   Как устроен мир. 7 часов 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Тема 2.  Эта удивительная природа. 18 часов  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 
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Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Тема 3.  Мы и наше здоровье.  12 часов  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, 

ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Тема 4.  Наша безопасность.  6 часов  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Тема 5.  Чему учит экономика.  12 часов 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 
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Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Тема 6.  Путешествие по городам и странам. 14 часов 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран ( 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 

2010 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 класс. 2013 г.Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Часть 1, 2.   

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Плешаков А. А. 

От земли до неба: Атлас-определитель. 

Плешаков А. А. 

 Зеленые  страницы 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Окружающий мир» в 3 классе  

«Перспективная начальная школа» 

 
I.Пояснительная записка     

 Рабочая программа по «Окружающему миру» составлена на основе  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общегоначального образования, утвержденного при-

казом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373,  и  ориентирована на работу поучебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа»  с учетом основной  образова-

тельной программы МБОУ «СШ №15»  имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и 

учебного плана школы. 

    Программа рассчитана на 68 часов (2 ч. – в неделю, 34 учебные недели ). 

   

    II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является фор-

мирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3  классе является 

формирование следующих умений:  
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Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

                 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-

вать, 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» (прогно-

зировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи).. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 
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Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

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

формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия;  

определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

сравнивать и различать формы земной поверхности; 

находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их назва-

ние; 

моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и во-

доемы»; 

называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); 

находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во вре-

мя экскурсий; 

приводить примеры веществ; 

сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, га-

зообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с 

помощью градусника; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, характе-

ризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, до-

полнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жид-

ком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

сравнивать свойства воды и воздуха; 

следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

характеризовать кругооборот воды в природе; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на 

примере своей местности); 

обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископа-

емых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, до-

полнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных ис-

копаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного 

водоема родного края; использование водоемов;  
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характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местно-

сти); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, до-

полнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в 

лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предло-

женной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти зна-

ния для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к по-

лезным ископаемым; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сооб-

ществ; 

называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России; 

называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на 

луг; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 

использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского 

языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источни-

ков информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать полу-

ченную информацию; 

осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воду, газ, 

топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти зна-

ния для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочув-

ствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

описывать достопримечательности Московского Кремля; 

различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя при 

обозначении века римские цифры; 

находить место изученного события на ленте времени; 

находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

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

вить доклады и обсуждать полученные сведения; 

находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, сло-

варь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления вели-

ких князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  

использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-

адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболочен-

ных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через вод-

ные пространства; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочув-

ствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочув-

ствия для сохранения здоровья; 

соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во 

время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения 

 

 III. Содержание учебного предмета   

 

№ п/п Наименование 

раздела 

  Содержание программы 

1

1 

Изображение 

Земли на глобусе 

(12 часов) 

 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. За-

падное и Восточное полушария. Физическая карта России. Условные обо-

значения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизон-

та. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, 

холмы, овраги. Их особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с 

планом местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, 

озера (3–5 названий). Работа с компасом (знакомство и устройство), опреде-

ление сторон. Определение горизонта по компасу. Сравнение карты и плана, 

элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

2

2 

Неживая приро-

да (22 часа) 

 

Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, га-

зообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): те-

кучесть, не имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается и др. Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, че-
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ловека. Охрана водоемов, бережное отношение к воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревает-

ся, при охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на 

Земле для растений, животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о 

погоде: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. Предсказание пого-

ды и его значение в жизни людей. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископае-

мых). Горные породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана по-

лезных ископаемых. 

Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температу-

ра воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоя-

нии. Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изу-

чение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). 

Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расшире-

ние при нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклас-

сников и второклассников о безопасном поведении во время гололеда. Изго-

товление модели термометра, компаса. 

3

3 

Тайна недр пород. 

Почва (9 часов) 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, коле-

баний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, 

значение для жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, гри-

бы, животные, микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хо-

зяйственной деятельности. Охрана почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного состава почвы. 

4

4 

Природные сооб-

щества (7 часов) 

 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и жи-

вотные природных сообществ. Развитие животных (на примере появления из 

яйца и развитие бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные 

сообщества. Взаимосвязи в природном сообществе (на примере своей мест-

ности): растения — пища и укрытие для животных; животные — распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные со-

общества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение челове-

ка в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник приро-

ды. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности 

(зимняя подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гер-

бариями растений природных сообществ: описание внешнего вида, условий 

произрастания. Работа в уголке природы по уходу за комнатными растени-

ями. 

5

5 

Человек и при-

родные сообще-

ства (8 часов)  

6

6 

Путешествие в 

прошлое (12 ча-

Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов 

Золотого кольца, расположение на карте, достопримечательности — памят-
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сов) 

 

ники зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками литературного 

чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. 

План-карта Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный всадник, Петропавловская кре-

пость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, Эрми-

таж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности истори-

ческих событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте вре-

мени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 3 класс: Учебник. – 

М: Академкнига/ 2018 г. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 3 класс. 

– М: Академкнига/  2018 г. 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 

 «Школа России» 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе программы 

Б.М. Неменского (М.: Просвещение, 2013), с учетом основной образовательной программы 

МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности 

в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 

Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

III.Содержание учебного предмета 

Тема 1. Искусство в твоем доме. 8 часов 

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сде-

лал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игруш-

ки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и укра-

шение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посу-

ды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике ри-

сунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 
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   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно ис-

полнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Ма-

стера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предме-

та и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. Ведут беседу 

три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в по-

вседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? По-

нимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть 

итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города. 7 часов 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торже-

ственный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. 

Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого мага-

зина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фанта-

стических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается 

одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из несколь-

ких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, 

о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище. 10 часов 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрали-

зованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Кон-

струирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 
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   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Ра-

бота художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллек-

тивная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение цир-

кового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей. 9 часов 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художе-

ственные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: ра-

достный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет по-

други, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по пред-

ставлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневе-

ковья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

IV.Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для обще-

образовательных организаций / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др.; под ред. 

Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2014»  

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 
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 «Перспективная начальная школа» 

 
I.Пояснительная записка   

  Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего начального образования, утвер-

жденного приказом  Минобрнауки России от 6октября 2009 г.№ 373  и  ориентирована на ра-

боту по учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа». с учетом основ-

ной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева» и учебного плана школы. 

    Программа рассчитана на 34 часа (1 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

  II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  : 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприя-

тие визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к художественной 

культуре как части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса как спо-

собности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными ма-

териалами и инструментами для эстетической организации и оформлении бытовой и производй 

среды;  

- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной худо-

жественной культуры; овладение элементарными средствами художественного изображения, 

для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные : 

- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям 

культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной сре-

ды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира;  

- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к са-

мостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к 

любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору  

в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека; формирование способности к целостному художествен-

ному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; полу-

чение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации.  

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:  

- получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искус-

ств, их роли в культурном становлении человечества;  

- узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывают суждения о них;  

- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют со-

держание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  

- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверст-

никами по поводу содержания произведения;  

- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного 

  III.Содержание учебного предмета  

Волшебный мир, наполненный чудесами. 6 часов 

Древние корни народного искусства. Традиции народного искусства. Отражение в тради-

ционном народном искусстве верований, труда и быта народа.  
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Из чего родилась сказка... Представление древних людей о мироустройстве. Знание о том, 

как жили наши древние предки, сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, 

орудия труда, найденные при раскопках на местах древних поселений, росписи на стенах пещер 

рассказывают о жизни древних людей. Изображение животных древними художниками. 

 Вера древних людей в происхождение их рода от животного - медведя, пантеры или оле-

ня. Соединение реальных и фантастических черт в образах животных. Вера в то, что качества 

зверя перейдут обладателю его изображения. Коллекция фигурок звериного стиля в Эрмитаже. 

      Объединение искусством многих видов деятельности, которые помогали человеку вы-

разить свои представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и умения, способ-

ствовали общению.  

Знак - это общепринятое изображение, используемое для хранения и передачи информа-

ции. Владение языком знаков и символов для понимания искусства. Древние знаки солнца, 

земли, воды. Символ - похож на знак, но имеет множество значений. Древний символ Древа 

жизни в народных вышивках. Образ Древа жизни в современном искусстве.  

        Отличия сказки от мифа. Конь - любимый герой народных сказок мифов. Конь - сим-

вол добра и благополучия. Роль коня в сказках.  

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве. 2 часа 

   Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. Врубель и др.). 

Тема - сюжет - содержание произведения искусства. Тема - сфера реальной жизни или фанта-

зия, получившая отражение в произведении искусства. Сюжет - изображенное событие и разви-

тие действия, запечатленного в произведении. Сказочные мотивы в изобразительном искусстве. 

Сказочная птица (М.Врубель, В.Васнецов). Композиция и цвет в создании выразительных обра-

зов. Отличие положительных и отрицательных героев сказок, преображенных в зверей и птиц. 

Образы добрых и злых персонажей. Линии и цвета для их изображения. Разнообразие штрихов 

для передачи фактуры перьев птицы или меха животного. 

Художники-сказочники. Сказочные образы. 5 часов 

   Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, Ми-

хаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, художественная мане-

ра и свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и 

в Русском музее в Санкт - Петербурге. 

Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. Мифопоэтические образы славянского 

искусства и их отражение в народной культуре в разных видах искусства. Использование в ис-

кусстве приема комбинирования целого из разных деталей. Соединение элементов различных 

животных, птиц, растений, помогло создать новые образы (русалки, птицы Сирин и Алконост, 

Змей- Горыныч и т.п.). Сказочные образы - обереги в искусстве народных умельцев (Дымка, 

Филимоново, Абашево и др.). 

Образ главного героя сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя по сю-

жету сказки испытаний, Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого, доброго, 

крепкого духом идеального героя. Образы русских богатырей с картины В. Васнецова. Одежда 

русского воина: кольчуга, шлем, кольчужка. Щит и меч - обязательные атрибуты воина. Этапы 

создания портрета героя сказки: пятном изобразить овал лица, шею и плечи. Изменения в 

одежде русских воинов с течением времени (17, 19, 20 вв.). Изменения образов сказочных геро-

ев. 

Образ Героя - защитника отечества в искусстве. Образ защитника Родины в произведени-

ях художников. Образы разных поколений защитников земли русской в современном искус-

стве. Образ героя Великой отечественной войны.  

Главные героини русских сказок. Наделение сказочной героини качествами, которые, по 

мнению народа, должны были присутствовать у идеальной женщины: красота, скромность, 

терпение, стойкость, верность, доброта, заботливость, трудолюбие, умелость, чувство соб-

ственного достоинства. Роль одежды в характеристике женского образа: головной убор - ко-

кошник или платок, сарафан, рубаха. 

Реальность и фантазия. 11 часов 

    Образы отрицательных персонажей. Борьба двух главных противников - противопо-

ложных по духу, внешнему виду и целям - основа любого сказочного сюжета. Противостояние 
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положительных героев в сказок злым, хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицатель-

ных персонажей (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной 

силой, покрепленной колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида.  

Образы чудовищ. Деревянная резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора в г. Влади-

мир, соборов г. Чернигов и Юрьев-Польской. Изображение чудищ на изразцах. Украшение 

цветными изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со способами изго-

товления изразца. 

Дорога как символ жизненного пути. Образ дороги в сказках. Соединение в образе дороги 

трех миров - подземного, земного и небесного. Образ дороги в произведениях художников И. 

Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в иллюстрациях И. Билибина. Использование правил пер-

спективы при изображении дороги. Линия горизонта. 

Роль перекрестка дорог (перепутье, росстань). Выбор героем своего жизненного пути, 

принятие, жизненно важного решения. Знаки перепутья: Поклонный крест или огромный ва-

лун. Образ пути-дороги - символ судьбы героя. Дорога по реке или по небу. 

Соединение дорогой трех миров - подземного, земного и небесного. Странствия героя по 

различным мирам. 

Дорога через заколдованный лес. Образы сказочного дерева: могучий дуб, нежная березка 

или рябинка, колючая ель. Близость деревьев по духу персонажам сказок. Способы изображе-

ния деревьев и их особенности. 

Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на ку-

рьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу.  

Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова «Снегурочка», его соответствие образу 

Снегурочки. Образы Снегурочки у М. Врубеля и Н. Рериха.  

Образ жилища в сказке и в жизни. Украшение пространства вокруг дверей и окон - резные 

наличники. Украшение богатых теремов и царских хором. 

Образы сказок в разных видах народного искусства: в декоре домов, в орнаментах вы-

шивки, в резьбе и в росписи предметов быта. 

Образ деревни. Путешествие от порога сельского дома. Образ деревенской улицы в кар-

тинах художников: ощущение сонной тишины или яркого праздничного веселья.  

Образ города. Образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквами, с теремами и са-

дами». Легенда о невидимом чудесном граде Китеже.  

Образы сказочных атрибутов. 7 часов 

    Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемоч-

кой, молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, 

шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона, 

меч- кладенец и др. Символика и особенности изображения сказочных предметов. 

Особая роль зеркала, отражение героини, событий, происходящих с другими персонажами 

сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь. 

Кукла в сказочных сюжетах и в древних обрядах, и обрядовых играх. Изготовление куклы 

из соломы, ниток, тряпочек и даже из фантиков. 

Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета сказки.  

Жар-птица - символ бессмертия. Волшебные свойства пера Жар-птицы.  

Корона - символ величия и власти. Царские и императорские короны, изготовленные из 

драгоценных металлов и камней. Древние символы в декоре царской короны.  

Меч, щит, копье - оружие, которым пользовались наши предки. Волшебная сила оружия в 

сказках.  

Прялка и волшебный клубок.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... 3 часа 

 Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. Счастливый конец сказки.  

Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. Ку-

стодиев, И. Билибин, В. Васнецов). 

Народный праздник - Красная горка. Хороводные игры. Песни-веснянки и «заклички» 

весны. Символика праздника Красная горка. Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, 

Б.Кустодиева. 
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Образы сказок - основа любого искусства. Общие корни сказочных образов и образов 

народного изобразительного искусства в древних мифах. Единство символики. Роль осмысле-

ния древних символов в понимании настоящего профессионального искусства                                                                  

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

 Учебник Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс. Учебник. ). — 

М.: Академкнига/Учебник.2018 г. 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» в 3 классе « Школа России» 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе программы Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой «Технология» (М.: Просвещение, 2013), с учетом основной образовательной про-

граммы МБОУ «СШ №15» имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного пла-

на школы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Учащийся научится: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании» 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, оделять известное от неизвестного; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

- искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 
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- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждении материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы 9задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само-

обслуживание. 

Учащиеся будут знать о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащиеся будут уметь узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; соблюдать правила безопасного 

пользования домашними электроприборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащиеся будут знать названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); последовательность чтения и выполнения 

разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, её варианты, назначение» 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Учащиеся будут иметь представления о композиции декоративно-прикладного характера 

на плоскости и в объёме; о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащиеся будут уметь (под контролем учителя) читать простейший чертёж (эскиз) 

развёрток; выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; выполнять рицовку; оформлять изделия и соединять детали строчкой 

косого стежка и её вариантами; находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников; решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащиеся будут знать простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащиеся будут умепть конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; изменять 

конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащиеся будут знать названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; основные правила безопасной работы 

на компьютере. 

      Учащиеся будут иметь общее представление о назначении клавиатуры, приёмах 

пользования мышью. 
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      Учащиеся будут уметь (с помощью учителя) включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой, выполнять простейшие     операции над готовыми файлами и 

папками, работать с электронными образовательными ресурсами. 

 

III.Содержание учебного предмета  

1. Информационная мастерская. 3 часа 

        Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

2. Мастерская скульптора. 6 часов 

      Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

3. Мастерская рукодельницы. 8часов 

      Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши про-

екты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

 
4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов. 12часов 

    Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Худож-

ник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника. 5 часов 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Е.А. Лутцева Учебник Технология 3 класс М: Просвещение,2014 г.-127 с. 

Учебник   для   общеобразовательных    учреждений   / Е.А.  Лутцева,  Т.П.Зуева  –   М.:   « 

Просвещение,2014» 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» в 3 классе « Перспективная начальная школа» 

I. Пояснительная записка 

            Рабочая программа по «Технологии»  составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного прика-

зом  Минобрнауки России от 6октябр 

я 2009 г.№ 373    и  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Пер-

спективная начальная школа» с учетом основной  образовательной программы МБОУ «СШ 

№15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

 

 Программа рассчитана на 34 часов (1 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3−м классе  является фор-

мирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять  известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; под контро-

лем учителя выполнять пробные поисковые действия 

  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои дей-

ствия с ним; 
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- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций(с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необхо-

димые  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит  технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из  имеющихся критериев (сред-

ством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,  инструкционная карта), энциклопедиях, справоч-

никах, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явле-

ния; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения  пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством форми-

рования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 

3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культур-

но-бытовой среды); 

отбирать картон с учётом его свойств; 

применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник), колющими (шило); 

экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстиль-

ные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приё-

мы их ручной обработки; 

 



 201 

изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

  собственного замысла. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

рассказывать об основных источниках информации; 

рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фо-

тоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферий-

ных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

включать и выключать компьютер; 

использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

использовать приёмы работы с мышью; 

работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по програм-

ме, используя элементы управления (кнопки); 

работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, вы-

бирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ния  

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 
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Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в 

действии. Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Пластические материалы( 2 часа ) 

Бумага и картон (11 часов) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, 

крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цвет-

ной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёст-

кость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со струк-

турой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 

шаблону, по линейке и по угольнику.  Использование измерений для решения практических за-

дач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, нож-

ницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), 

кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским 

ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского 

ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, реза-

ние ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом,  гофрирование, сгиба-

ние, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, 

упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок 

для театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы (5 часов) 

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Эконом-

ное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изго-

товления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рациональ-

ного и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмери-

вание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и 

тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных 

книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графи-

ки.  

Металлы (1 час) 
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Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, 

толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень ша-

риковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Утилизированные материалы (3 часа) 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 

шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и безопасно-

го использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: раз-

метка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), 

отделка клейкой бумагой.Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (6 часов) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по назна-

чению изделия).Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисун-

ку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоратив-

но-художественным).Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего цир-

куляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос бума-

ги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера.  

Практика работы на компьютере (6 часов) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства 

компьютера. Назначение основных устройств компьютера. Дополнительные устройства, под-

ключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод 

как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным 

диском, обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере Подготовка компьютера к работе (включение компью-

тера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с со-

блюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие 

о тренажере как программном средстве учебного назначения. Управлении работой компьютер-

ной программы. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши.  

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с со-

блюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами графические редакторы, их назна-

чение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами (графи-

ческое изображение): создание, редактирование, вывод изображения на принтер. использование 

графического редактора для реализации творческого замысла. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Музыка» в 3 классе 

1. Пояснительная записка  

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  3  классов разработана на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образова-

тельным  стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.   
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с учетом основной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского 

Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

        Программа рассчитана на 34 часов (1 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной му-

зыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образо-

вательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, инто-

национно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

III.Содержание учебного предмета  

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальные картины мира». В примерной программе предусматривается резерв 18 часов на 4 учеб-

ных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указан-

ные содержательные линии по своему усмотрению.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настро-

ений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драмати-

зации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная приро-

да музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепере-

дачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтиче-

ские традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который преду-

сматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными ин-

струментами Крыма. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 часов 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отече-

ства в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 часа 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, порт-

рет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 часа 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных компо-

зиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфониче-

ского оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 часов 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматур-

гии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры ис-

полнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразитель-

ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6 часов 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в вопло-

щении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инстру-

ментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их вы-

разительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся 
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скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Осо-

бенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 часов 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполните-

ля, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музы-

кальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные ил-

люстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры ис-

полнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр лите-

ратурного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, кото-

рые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

 
Рабочая образовательная программа  

по предмету «Физическая культура» в 3 классе 

I.Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 с учетом основной  образовательной про-

граммы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана 

школы. 

         Программа  рассчитана на 34 учебные недели, 102 уроков, 3 часов в неделю. 

 

II.Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 

особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 

закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 

«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  

и спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 
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степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений 

или описание техники их выполнения и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 

сердечных сокращений). 
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 
Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, спо-

собы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 

успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 

человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  
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ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразова-

тельной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

развития современных Олимпийских игр. 

Виды гимнастики. Название снарядов и 

гимнастических элементов. Личная гигие-

на, режим дня. Закаливание. Способы са-

морегуляции и самоконтроля (приемы из-

мерения пульса до, вовремя и после физи-

ческих нагрузок).  Страховка и самостра-

ховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о здоровом образе 

жизни, гигиене, режиме дня, техникой 

безопасности, и правилами проведения 

закаливающих процедур. 

выполняет: контроль или 

самоконтроль режима нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; упражнения 

со страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; выпол-

нение основной сойки по команде «Смир-

но!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне 

на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание при-

ставными шагами в шеренге; повороты 

кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в ко-

лонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». Общераз-

вивающие упражнения (упражнения на 

месте и в движении, без предметов и с 

предметами – мячами, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах); упражне-

ния для формирования осанки и преду-

преждения плоскостопия. Развитие коор-

динационных, силовых способностей и 

гибкости. 

выполняет: организационные команды 

и приемы, общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования осанки и пре-

дупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перека-

ты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, 

кувырок вперед; стойка, на лопатках со-

гнув ноги; мост из положения, лежа на 

спине. Прыжки через скакалку. Подвиж-

ные, народные игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки 

и перекаты, кувырок вперед, стойку на ло-

патках согнув ноги, мост из положения, лежа 

на спине, прыжки через скакалку. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе выполняет: висы, стоя и лежа; подтя-
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спиной к гимнастической стенке, подни-

мание согнутых и прямых ног; вис на со-

гнутых руках, подтягивание, в висе лежа 

согнувшись; упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях на гимнастической ска-

мейке. 

гивание, в висе лежа; упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях; соблюдает правила 

безопасности. 

Лазание 

Передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом 

и спиной к опоре, по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя на коленях; подтя-

гивание, лежа на животе по горизонталь-

ной скамейке; перелазанье через коня,  че-

рез горку матов и гимнастическую ска-

мейку, бревно; лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на ко-

ленях и лежа на животе, подтягиваясь ру-

ками; по гимнастической стенке с одно-

временным перехватом рук и перестанов-

кой ног; перелезание через гимнастиче-

ское бревно (высота до 60см); лазанье по 

канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 

стенке, скамейке, канату; перелезание через 

коня, бревно, имитация опорного прыжка че-

рез гимнастического коня; правила безопас-

ности. 

Упражнения на равновесие 

Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке); ходьба 

по гимнастической скамейке; перешагива-

ние через мячи; повороты на 90о; ходьба 

по рейке гимнастической скамейке. Стой-

ка на двух и одной ноге с закрытыми гла-

зами; на бревне (высота 60см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-

ской скамейке и по бревну; перешагива-

ние через набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя и при ходьбе; на 

носках и на рейке гимнастической скамей-

ке. 

выполняет: упражнения в равновесии 

на полу, гимнастической скамейке и бревне 

(высота 60см). 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; 

шаг галопа в сторону. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60см) на одной и двух но-

гах; ходьба по рейке, гимнастической ска-

мейке и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты, 

кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

выполняет: танцевальные упражнения. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку; подтягива-

ние на перекладине; упор, лежа от скамей-

ки; комплекс упражнений утреней гимна-

стики, осанки, плоскостопия, гибкости, 

равновесие типа «ласточка», на широкой 

опоре с фиксацией равновесия. 

выполняет: основные упражнения для 

развития физических двигательных качеств, 

профилактики осанки и плоскостопия. 



 211 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Олимпийские игры современности. Двига-

тельный режим дня. Измерение ЧСС. Са-

моконтроль. 

Учащийся: 

владеет: Олимпийскими видами спорта, про-

ведением Олимпиад; 

выполняет: двигательный режим; измерение 

пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные беговые, прыжковые упраж-

нения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжко-

вые, упражнения для метаний; 

Бег 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 

2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 

1000м без учета времени; подвижные иг-

ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 

2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 

чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-

ный бег 1000м; 

играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-

тами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину 

с разбега способом «согнув ноги» (оттал-

кивание, приземление); прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-

данное расстояние; прыжок на результат; 

прыжок в длину с разбега;  

прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 

Метание мяча в вертикальную и горизон-

тальную цели (9м); метание мяча на даль-

ность; подвижные игры с элементами ме-

таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цели; метает на дальность; 

играет: подвижные игры, с элементами ме-

тания. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Название и правила подвижных, народных и 

спортивных игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопас-

ности. 

Учащийся: 

владеет: названием и правилами игр; соблюда-

ют правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 

«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – дого-

нялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые 

задания с использование строевых упражне-

ний типа: «Становись – разойдись», «Смена 

мест», «К своим флажкам», «Запрещенной 

движение», «Класс, смирно!». 

выполняет: правила игры; технику безопасно-

сти. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рве», «Кто быстрее», 

«Третий лишний», «Кто дальше бросит», 

«Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Ме-

татели», «Удочка»; Эстафеты с бегом прыж-

ками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопасно-

сти. 
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На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») 

по не подвижному мячу с места, с 1-2 шагов; 

по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой 

с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру; игра в фут-

бол по упрощённым правила «Мини-футбол; 

подвижные игры «Точная передача», «Пере-

дал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и передача 

мяча, правила игры, техника безопасности 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на 

месте; передача мяча снизу на месте; бросок 

мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охот-

ник и утки», «Не давай мяч водящему», 

«Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» 

эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, 

садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, броски 

мяча в процессе подвижных игр; правила игры; 

техника безопасности. 

 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; 

передача мяча сверху 2-мя руками из-за го-

ловы; передача мяча через сетку (передача 2-

мя руками сверху); передача мяча в парах, на 

месте; броски мяча из различных исходных 

положений (сидя, стоя, 1-2-мя руками)  эста-

феты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мя-

чами», «Снайперы», «Охотники и утки», 

«Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, передача 

мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Упражнения в бросках, ловле и передачах 

мяча, ударах и остановках мяча ногами, ве-

дение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного от-

дыха. 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУР 

  По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   

 Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется 

по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. Ор-

ганизуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 

каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема контроль-

ных нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения теорети-

ко-методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные достижения 

учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего за-

дания).  На основе данных показателей возможно применять разнообразные системы начисле-
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ния «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым 

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 
старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  
Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. Домашние 

задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за 

выполнением домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния 

учащихся: прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 

физической подготовленности 
Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания 

у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 

самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 

безопасности. 
 

III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающий; 
- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 
Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧА-

ЩИХСЯ 

 В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники 

начальной школы должны: 
Знать: 
 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
 - о режиме дня и личной гигиене; 
 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
 Уметь: 
 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки 

и профилактики плоскостопия; 
 - выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
 - играть в подвижные игры; 
 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 
 

     УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ 
Класс Контрольное 

 упражнение 
девочки мальчики 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 
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1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

 

Бег 1000м  
Без учета времени 

6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Челночный бег  

3х10м 
10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в длину с разбе-

га 
300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в высоту  90 

100 
80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 

(мальчики) 
   5 4 3 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-

бая ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Русский язык» в 4 классе «Школа России» 

I. Пояснительная записка 

             Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе программы                               

В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (М.: Просвещение, 2010), с учетом основной образователь-

ной программы МБОУ «СШ №15» имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учеб-

ного плана школы. 

 Программа рассчитана на 34 учебные недели, 170 уроков, 5 часов в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого»; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов; 

- понимание личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
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Метапредметными результатами изучения курса «русский язык» в 4-м классе явля-

ются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных ситуациях; 

- определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 

- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на осно-

ве изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; - самостоятельно предполагать, какая дополнительная ин-

формация буде нужна для изучения незнакомого материала; - отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.); 

- представлять информацию виде текста, таблицы, в схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- понимать точку зрения другого; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие 

мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 
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- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение (в объеме изученного); 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

III. Содержание учебного предмета 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

   Язык и речь. 2 часа 

 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст. 9 часов  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение. 8часов 

 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение. 12 часов  

 Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы . 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-

логизмы).  

             Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого 

(ь) знаков.  

      Части речи. 7 часов 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении. 

  Имя существительное. 40 часов 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
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существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в 

речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. 

     Имя прилагательное. 30 часов 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных  по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

       Местоимение. 9 часов 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).  

       Глагол. 33 часа 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от неопределенной 

формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Повторение изученного за год.  1 5 ч а с о в  

 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

1. Литература для учителя. 
Канакина, В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 

2013. 
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 Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс: рабочие программы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, 

Н. А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2012. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий – М.: 

Просвещение, 2014» 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Русский язык» в 4 классе 

«Перспективная начальная школа» 

I. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по «Русскому языку» составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 373 ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа», с учетом основной образова-

тельной программы МБОУ «Средняя школа № 15»  имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева» и учебного плана школы. 

     Программа рассчитана на 170 часов (5 ч.-в неделю, 34 учебные недели) 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы; • характеризовать  звуки русского языка (ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие);  

•  зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить фонетико-графический  (звукобуквенный) разбор слова  

самостоятельно по  предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в 4-м классе;  

• правильно употреблять предлоги  о  и  об  перед существительными, прилагательными, 

местоимениями;  

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;  

•  соблюдать нормы  русского литературного языка в  собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

•  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родите-

лям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;  

•  сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять,  какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования 

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

сложением основ с соединительным гласным).  

Раздел «Лексика»  
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Выпускник научится:  

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

ника.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 • подбирать синонимы для устранения повторов в речи;  использовать их для объяснения 

значений слов;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

•  различать употребление  в тексте слов в  прямом и переносном значении (простые слу-

чаи);  

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного  решения  

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз;  

• определять три типа склонения существительных;   

• определять названия падежей и способы их определения;  

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффик-

сам начальной формы глагола.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения  морфоло-

гического разбора;  

•  находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

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

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение);  

• определять однородные члены предложения;  

•  составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по за-

данным моделям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определе-

ние;  

•  выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике  алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать правильность разбора.  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:  

•  применять общее правило написания: о-е  после шипящих в суффиксах существитель-

ных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне 

слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;  

•  применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов  глаголов в прошедшем времени,  

суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

•  использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опре-

деленной части речи, использования словаря).  

•  определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника;   
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•  определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных пред-

ложениях и с союзами а, и, но.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры  с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  

орфографических и  пунктуационных ошибок;   

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять способы 

действий,  помогающих предотвратить  ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повест-

вование, рассуждение;  

•  составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элемента-

ми описания, повествования и рассуждения;  

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  

•  владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного  спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

•  составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведе-

ний; • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию;   

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком  

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с  назначением, задачами, условиями общения (для самостоятель-

но создаваемых текстов).  

-технологии: информационные (ИКТ), здоровьесберегающие. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты 

Самоопределение и смыслообразование:  

•  формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях  (умения соотносить поступки и события с принятыми  

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими обще-

ние детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий 

в линии, которая называется «Азбука вежливости».   

•  формирование ценностно-смысловой ориентации  (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из со-

циальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществ-

ляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с 

анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждают-

ся нравственные и ценностные проблемы:   

•  формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентично-

сти школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа во-
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круг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства лю-

дей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и под-

держка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к исто-

рии и культуре своей страны.   

•  формирование базовых эстетических ценностей  (эстетических переживаний, эстетиче-

ского вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только 

на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  заданий, входя-

щих в линию работы с живописными произведениями.   

•  формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование  

опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов 

и заданий, цель которых опереться  на социальный и личностный опыт ребёнка.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

•  установки на  здоровый образ жизни и реализации её  в реальном поведении и поступ-

ках;  

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство  

как значимую сферу человеческой жизни;  

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,  

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия,  

•  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;   

• ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях;  

• работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций;  

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

•  произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

В области коммуникативныхУУД выпускник научится:  

•  в рамках инициативного сотрудничества - освоить  разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и ис-

полнителя);  

•  в рамках коммуникации  как  взаимодействия:  понимать основание  разницы заявлен-

ных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументировано  высказывать собственную точку зрения;   

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;   

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

•  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

В области регулятивных УУД выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного резуль-

тата;  

•  контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.   

Выпускник получит возможность научиться:  

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

•  адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

III. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

4 класс 170 часов  

Фонетика и орфография. 25 часов  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных).  

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.  

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). Написание о-ѐ после шипящих 

в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова.  

Морфемика и словообразование. 15 часов 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи.  

Морфемная структура русского слова.  
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Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  

Морфология и лексика. 68 часов  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. Глагол. Категориальное значение 

глагола. Грамматическое значение глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени.  

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений.  

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите.  

Синтаксическая функция глаголов в предложении.  

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

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

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

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова.  

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов.  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.  

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами.  

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями.  

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.  

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений.  

Синтаксис и пунктуация. 25 часов 

 Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.  
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Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.  

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года)  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям.  

Развитие речи с элементами культуры речи. 35 часов 

Освоение изложения как жанра письменной речи.  

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник  

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия».  

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом).  

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.  

Словарь.  

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костѐр, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, 

сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов).  

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Чуракова Н.А., Русский язык: учебник.-Ч.1,2,3. 4 класс — М.: Академкнига/Учебник, 2019 г. 

 Н.М.Лаврова Русский язык. 4 класс:   Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/ Учебник 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение» в 4 классе «Школа России» 

I. Пояснительная записка 

              Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе про-

граммы       Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой (М.: Просвещение, 2013), с 

учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Сою-

за Николая Токарева» и учебного плана школы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 уроков, 4 часа в неделю. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 
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Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

III. Содержание учебного предмета 

Летописи, былины, жития. 13 часов 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных картин. 

Чудесный мир классики. 21час 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События и 

герои литературной сказки. Характеристика героя. 

А.С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н. Толстой «Детство». Характер главного героя. 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 
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Поэтическая тетрадь. 12часов 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А. Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка».        И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».     И.А. Бунин «Листопад». Картины 

осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки. 16 часов 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.   П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе. 9 часов 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени.  В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства. 7 часов 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.  К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь. 7 часов 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М. Цветаевой разных 

лет. 

Природа и мы. 11часов 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.    А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Поэтическая тетрадь. 6 часов 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина. 6 часов 

И.С. Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 

Страна Фантазия. 6 часов 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература. 18 часов 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка».  М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) 

 

Рабочая образовательная программа 
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по предмету «Литературное чтение» в 4 классе  

«Перспективная начальная школа» 

 
I. Пояснительная записка                                 

      Рабочая  программа по «Литературному чтению» составлена на основе   Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, и  ориентирована на работу по 

учебно-мето-дическому комплекту «Перспективная начальная школа»  с учетом основной  об-

разовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токаре-

ва» и учебного плана школы. 

      Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 уроков, 4 часа в неделю    

   

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В области предметных общих учебных действий  

Выпускник научится:  

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской 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;  

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

читать по ролям литературное произведение;  

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произ-

ведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей;  

писать отзыв о прочитанной книге;  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой.  

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств худо-

жественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

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

создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый от-

вет на вопрос; описание – характеристика героя).  
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В области познавательных общих учебных действий  

Выпускник  научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмот-

рения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в кор-

пусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь нахо-

дить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свободно работать с раз-

ными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий  

Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества:  

разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя).  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мо-

тивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

свою собственную точку зрения;  

уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

В области регулятивных учебных действий  

Выпускник научится:  

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного ре-

зультата.  

В области личностных учебных действий  

Выпускник получит возможность научится: 

осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и ми-

ровосприятия;  

профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произ-

ведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).  

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к по-

лучению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их 

культурного и литературного развития.  

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимо-

сти чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребно-

сти в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с куль-

турно – историческим наследием восприятие литературного произведения как особого вида ис-

кусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение прие-

мов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи:  

духовно-нравственные;  

духовно-эстетические;  

литературоведческие;  

библиографические. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографиче-

ская культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  
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читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной пере-

писки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;  

определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, состав-

лять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, ука-

зывать их авторов и названия;  

перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик);  

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведе-

ний; выявлять авторское отношение к герою;  

обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; состав-

лять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую тему);  

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично вос-

принимать мнения одноклассников;  

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и спра-

вочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования.  

Выпускник научится:  

представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творче-

ства к авторским формам;  

отличать народные произведения от авторских;  

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы).  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы полу-

чит возможность научиться:  

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках;  

отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины;  

представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии);  

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художе-

ственного произведения;  
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понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравни-

ваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание соб-

ственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы полу-

чат возможность научиться:  

читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выра-

ботанными критериями выразительного чтения;  

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных тек-

стов, музыкальных и живописных произведений.  

 
III. Содержание учебного предмета 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних пред-

ставлений о мире.  16 часов 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом де-

реве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных жи-

вотных и тотемных растениях как о прародителях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (при-

родного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через вол-

шебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление социального (природного) порядка и справедливости).  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках.  

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества 

и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами 

— свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

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

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в бы-

лине интерес к истории, а авторской сказке- интерес к миру чувств. 17 часов 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью маги-

ческой силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нрав-

ственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь 

древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и 

лексическое сходство. Народная и авторская сказка.  

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. 23 часа 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие не-

скольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реаль-

ность переживаний героя.  
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова.  

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не зна-

ние волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нрав-

ственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об обра-

зе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и ком-

позиционного повтора.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой 

 Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. 7 часов  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бу-

мажная победа»);  

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;  

д) выразительность художественного языка. 

   Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. 18 часов 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творче-

ской биографии писателя (поэта, художника):  

1. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения;  

2. участие воображения и фантазии в создании произведений;  

3. диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.  

        Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. 10 часов 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.  

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.  19 часов 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадле-

жащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического 

сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произ-

ведении мыслей и переживаний).  

         Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, 

что такое отечество. 17часов 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в кни-

ге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения 

о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдель-

ное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использова-

ние толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значеч.0ний и происхож-

дения слов, встречающихся на страницах литературных произведений.  

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использова-

ние биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта.  

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.  

        Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. 7 часов 
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Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письмен-

ной речью.  

Формирование культуры предметного общения:  

1. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произ-

ведения;  

2. способности критично относиться к результатам собственного творчества;  

3. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учебник. 4 класс. - В 2 ч. - М.: Академкнига / Учебник, 

2019 г. 

Малаховская, О. В. Литературное чтение. 4 класс: хрестоматия / под ред. Н. А. Чураковой. -М.: 

Академкнига / Учебник, 2019             

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Родной (русский) язык» в 4 классе 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по предмету «Родной (русский) язык» 4 класс разработана в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования и  ориентирована на работу по примерной программе начального общего образования 

по  родному языку (русскому) (базовый уровень), 1-4 классы, авторов: О. М. Александрова, Л. 

А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романо-

ва, Л. А. Рябинина, О. В.Соколова). М. : Просвещение, 2020г. и основной  образовательной про-

граммы МБОУ «СШ №15 им. Н.Токарева».  

     Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год всего на 

изучение родного языка (русского) в 4 классе отводится 8 часов (0, 25 часов – в неделю, 34 

учебные недели). 

Для реализации программы используют  учебник для обучающихся:.  Русский родной  язык. 4 

класс./О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В.Соколова/. М. : Просвещение, 2020 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

-представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважи-

тельное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отноше-

ние к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современ-

ном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как раз-

вивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осо-

знание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; спо-

собность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты ре-

чевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Выпускники 4 класса научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
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• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Выпускники 4 класса  научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Коммуникативные: 

Выпускники 4 класса научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее ( 3  ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 

семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образнуюформу. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

 

 

Раздел 2. Язык в действии (2 ч) 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменениемлица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Формы работы:  

Контрольная работа №1 Секреты речи и текста. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Настоящая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 4 класс 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и  ориентирована на работу по примерной программе началь-

ного общего образования по литературному чтению на родном русском языке (базовый уро-

вень)и основной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 им. Н.Токарева».  

     Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год всего на 

изучение родного литературного чтения на родном русском  языке в 4 классе отводится 8 часов 

(0, 25 часов – в неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации программы используют  учебник для обучающихся:.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые (личностные, метапредметные, предметные) результаты освоения 

учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО: 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художествен ной лите-

ратуры; 

• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственное отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

• овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

•овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознан-

ного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составле-

ния текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты  

• понимание родной литературы как одной из основных национально культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; • осознание значимости 

чтения на родном языке для личного развития; 

• формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности 

; • формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве позна-

ния себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно популяр-

ных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; 
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• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-

мации. 

 К концу обучения у обучающегося будут сформированы:  

Личностные универсальные учебные действия 

• положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном языке»; 

• эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений 

; • первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 

• первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произведения Обучаю-

щийся получит возможность для формирования: 

• интереса к учебному материалу;  

• мотивации к успешности учебной деятельности; 

• основы для эмоционального переживания художественного текста; 

• любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества;  

• умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и 

других литературных произведений; 

• умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного разви-

тия произвольности психических процессов; 

• принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных произведений; 

• выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• понимать важность планирования своей деятельности;  

• принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; • работать со словарем и материалом 

предварительного чтения;  

• понимать принятую в учебнике систему значков;  

• осуществлять первоначальный контроль своих действий Познавательные универсальные 

учебные действия  

Обучающийся научится:  

• читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

• ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

• выделять события, видеть их последовательность в произведении; • пользоваться словарем 

учебника  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять в тексте основные части; 

• выполнять логические действия (анализ, сравнение);  

• воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

• различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

• сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

• работать с сопоставительными таблицами; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

• использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять интерес к общению и групповой работе; 

• преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 
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• следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

• входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль игровой 

деятельности  

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится:  

• читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое содержание тек-

стов, выделять в них основные части  

• пересказывать небольшие по объему тексты; 

• находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств 

героя;  

• оценивать героя литературного произведения по его поступкам; 

• понимать изобразительную природу художественного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

• определять главную мысль литературного произведения; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста;  

• соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения;  

• строить высказывание по заданному образцу Круг детского чтения  

Обучающийся научится:  

• отличать художественные книги от научно-популярных;  

• определять автора книги и ее название; 

• называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

• пользоваться значками для ориентировки в учебнике; 

• находить в учебнике и хрестоматии то или иное произведение; 

• ориентироваться в учебнике по содержанию  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• пользоваться словарями;  

• находить то или иное произведение в хрестоматии; 

• осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 

• ориентироваться в сборнике сказок;  

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• объяснять назначение художественных книг; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится:  

• сопоставлять небольшие по объему тексты художественной и научнопопулярной литературы;  

•понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного произведения, «рисующие» 

слова, «картинный» план; 

• различать произведения малых фольклорных жанров  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись; 

• видеть реальное и фантастическое в художественном тексте;  

• отличать произведения устного народного творчества: сказки, загадки, пословицы, считалки, 

скороговорки; 

• эмоционально воспринимать традиционное изображение характера героя в сказке; 

• видеть в художественном произведении поступок героя как проявление его характера, пони-

мать смысл нравственного урока произведения. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

• подбирать иллюстрации к литературному произведению; 
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• создавать рисунки, иллюстрации к произведениям;  

• выражать эмоции и настроение в процессе чтения Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• читать по ролям;  

• выражать чувства, передавать настроение в стихотворении 

; • передавать эмоциональное содержание художественных текстов;  

• выделять особенности характера животных – героев народных сказок 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 «Россия - наша Родина»   1 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

 Передача настроения и чувства в стихотворении. Выразительное чтение.  

Слово как средство художественной выразительности.  

2. «Фольклор нашего народа» - 2 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Знакомство с особенностями русского этикета на основе фольклорных произведений. Загадки, 

пословицы, поговорки как малые жанры народной словесности. 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «ВольгаСвятославич» 

Славянский миф. Особенности мифа 

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополче-

ния» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море» 

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

 Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему.  

 

3.«О братьях наших меньших»– 3ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 

Е.И. Носов. Хитрюга.В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.В.П. Астафьев. Зорькина песня 

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

4. «Времена года» - 3 ч 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Литературная гостиная 

.И. Анненский. Снег..В. Бианки «Лесная газета».М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Контрольная работа №1 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Русский родной язык.   4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

           2. Русский родной язык.   1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.    
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Рабочая образовательная программа 

по предмету «Английский язык» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 

 Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку, авторской программы общеобразова-

тельных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. - М.: Просвещение, 2011. 

        Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ «СШ №15 имени 

Героя Советского Союза Николая Токарева». 

Всего на изучение курса «Английский язык»  в 4 классе отводится 68 часов (2 ч. – в неделю, 

34 учебные недели). 

Таблица тематического распределения количества часов для 4 класса: 

Учебник «Английский в фокусе—4» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей: 

№           Разделы Ко-

личество 

часов 

1

1 

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 
9 

2 РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
9 

3

3 

СЛАДОСТИ 
7 

4

4 

ЗООПАРК  
9 

 

5 

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА  
9 

6

6 

СКАЗКИ 
9 

7

7 

ПАМЯТНЫЕ ДНИ 
6 

8

8 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
10 

 Итого 
68 

 Изучение английского языка в 4 классе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, мотивации к овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова-

ния языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-

никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Иг-

рушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 

35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принад-

лежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и род-

ная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи по-

пулярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки) – 30% учебного времени.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с про-

читанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера  

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос; уметь задавать во-

просы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию; уметь обратиться с прось-

бой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, сво-

ей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диало-

гического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания неслож-

ных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материа-

ле; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебни-

ка. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 

него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и кратко-

сти гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на слу-

жебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: по-

вествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопроситель-

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks Eng-

lish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can 

skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отри-

цательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предло-

жения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

ленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы 

can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Ко-

личественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребитель-

ные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-

дениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

В результате изучения английского языка по программе начальной школы ученик должен 

знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского 

языка; 

• особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

• названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны/стран изучаемого языка  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содер-

жанию); 

уметь: 

• понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных 

учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отве-

чать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по со-

держанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 
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• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы на английском языке; 

• более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 

 

Содержание  Название моду-

ля  

Характеристика учебной деятельности 

учащихся  

Знакомство (с 

новыми друзьями: 

имя, фамилия, воз-

раст, класс; персо-

нажами детских 

произведений).  

Приветствие, 

прощание (с ис-

пользованием ти-

пичных фраз ан-

глийского речево-

го этикета). (1 ч)  

Back together (1 

ч) (Starter Unit a)  

 ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос 

(что умеют делать одноклассники).  

 воспроизводят наизусть тексты рифмо-

вок, песен.  

 понимают на слух речь учителя по веде-

нию урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале (краткие диалоги, песню).  

 читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр).  

 совершенствуют навыки письма.  

 повторяют глагол can, лексику по прой-

денным темам.  

Я и моя семья:  

члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность,  

One big happy 

family! (4 ч) 

(Module 1);  

What Russian 

children want to be  

 ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, распоряд-

ке дня, дне рождения).  

Черты характе-

ра, профессии, 

увлечения/хобби. 

(9 ч)  

Мой день (рас-

порядок дня, до-

машние обязан-

ности).  

Покупки в мага-

зине: одежда, 

обувь, основные 

продукты пита-

ния. Любимая 

еда.  

(10 ч)  

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки. (1 ч) 

(Module 2);  

The Animal Hos-

pital! (2 ч) (Module 

2);  

Work and play! 

Work it out! (3 ч) 

(Module 2);  

A day in my life! 

(Module 2);  

Where were you 

yesterday? All your 

yesterdays! (4 ч) 

(Module 5);  

Places to go. Hel-

lo, sunshine! (1 ч) 

(Module 8);  

Tasty Treats! 

Make a meal of it! 

(4 ч) (Module 3);  

What is for pud-

 пользуются основными коммуникативны-

ми типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по изучаемым 

темам.  

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен.  

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале.  

 читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необ-

ходимую информацию.  

 читают букву a + согласный /l/ или /r/.  

 находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.  



 245 

ding? (Module 3);  

Where were you 

yesterday? Tea 

party. (1 ч) (Mod-

ule 5);  

Birthday wishes! 

(Module 5); Happy 

New Year! (1 ч) 

(Special Days);  

The Day of the 

City (Module 5). 

 вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, виктори-

ну о национальных блюдах.  

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их транскрипцию.  

 правильно читают и пишут слова буквой 

g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м 

типе ударного слога.  

• Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее употре-

бительных слов.  

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения.  

 соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом.  

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

 употребляют Present Continuous, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, структуру 

to be going to и наречия времени, исчисляе-

мые и неисчисляемые существительные (a lot, 

much, many), количественные и порядковые 

(до 30) числительные, вопросительные слова 

who, what, where, when, why, how, модальные 

глаголы have to, may. 

Мир моих увле-

чений.  

Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и спор-

тивные игры.  

Мои любимые 

сказки, комиксы. 

(5 ч)  

Выходной день 

(в зоопарке, в 

парке аттракцио-

нов, в кинотеат-

ре) (9ч)  

A Working Day!; 

Work and play! (3 

ч) (Module 2);  

Tell the Tale! (2 

ч) (Module 6);  

The world of 

Fairy Tales (Mod-

ule 6);  

Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, 

Modules 1–8);  

At the Zoo! (4 ч) 

(Module 4);  

A walk in the wild 

(Module 4);  

Where were you 

yesterday?; All our 

yesterdays! (1 ч) 

(Module 5);  

Days to Remem-

ber! (4 ч) (Module 

7);  

 ведут диалоги-расспросы (о любимых за-

нятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, 

о том, как провели выходные).  

 пользуются основными коммуникативны-

ми типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и 

занятия спортом, выходные, посещение зоо-

парка, парка аттракционов, кинотеатра и т. 

д.).  

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен.  

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале.  

 воспринимают на слух и понимают, как 

основную информацию, так и детали.  

 читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необ-
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Alton Towers 

(Module 7); 

Places to Go!; 

Florida fun!; 

Travelling is fun! 

(Module 8). 

ходимую информацию. 

• Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец рассказ о род-

ственнике, интересную историю, рассказ о 

животном, рассказ о лучшем дне года. 

• Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют буквосо-

четания и их транскрипцию. 

• Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее употре-

бительных слов. 

 правильно читают окончание -ed в глаго-

лах, буквосочетание oo и букву y. 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 противопоставляют Present Continuous и 

Present Simple, употребляют правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной 

степени, модальный глагол must. 

Я и мои друзья: 

имя, возраст, 

внешность, ха-

рактер, увлече-

ния/хобби.  

Совместные за-

нятия.  

(4 ч)  

My best friend! (2 

ч) (Module 1);  

Magic moments! 

(2 ч) (Module 7).  

 ведут диалоги-расспросы (о любимых за-

нятиях друзей).  

 пользуются основными коммуникативны-

ми типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и 

занятия спортом, друзья и т. д.).  

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен.  

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале.  

 читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необ-

ходимую информацию. 

 пишут с опорой на образец рассказ о луч-

шем друге. 

 соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 соблюдают нормы произношения звуков 
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английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 употребляют Present Continuous. 

Моя школа: 

учебные предме-

ты, школьные 

принадлежности, 

школьные празд-

ники.  

(4 ч)  

Back Together! (1 

ч) (Starter Unit b);  

The days we re-

member (3 ч)  

(Module 7).  

 ведут диалоги-расспросы (о любимых 

школьных праздниках).  

 пользуются основными коммуникативны-

ми типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (самые па-

мятные дни в начальной школе).  

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

 читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, учатся находить в тек-

сте необходимую информацию. 

 соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 употребляют Past Simple. 

Мир вокруг ме-

ня. Мой го-

род/деревня/дом: 

предметы мебели 

и интерьера. (4 ч)  

Природа. Люби-

мое время года. 

Погода. Путеше-

ствия. 

(4 ч) 

A Working Day!; 

The Animal Hospi-

tal! (2 ч) (Module 

2);  

Family & 

Friends! (2 ч) 

(Module 1); Rus-

sian millionaire 

cities (Module 1).  

Places to go; Hel-

lo, sunshine! (4 ч) 

(Module 8); Trav-

elling is fun (Mod-

ule 8). 

 ведут диалоги-расспросы (о местонахож-

дении предметов в комнате, зданий в городе, 

о планах на ближайшее будущее и каникулы, 

о погоде).  

 пользуются основными коммуникативны-

ми типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (крупные го-

рода России, планы на будущее и каникулы, 

погода, путешествия).  

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

 читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необ-

ходимую информацию. 

 находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

 отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют буквосо-
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четания и их транскрипцию. 

 правильно читают ar, or, знакомятся с пра-

вилами чтения немых букв w, k в начале сло-

ва. 

 овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее употре-

бительных слов. 

 соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 употребляют предлоги, структуру to be 

going to, Future Simple, вопросительные слова. 

 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна 

(общие сведения: 

название, столи-

ца, животный 

мир, блюда наци-

ональной кухни, 

школа, мир увле-

чений).  

(8 ч)  

 

 

 

 

 

 

Литературные 

персонажи попу-

лярных книг моих 

сверстников (име-

на героев книг, 

черты характера). 

Небольшие про-

изведения детско-

го фольклора на 

изучаемом ино-

странном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые фор-

мы речевого и не-

речевого этикета 

English-speaking 

countries of the 

world; Russian mil-

lionaire cities (1 ч) 

(Module 1);  

A Day in my life! 

(USA). What Rus-

sian children want 

to be (1 ч) (Module 

2); What’s for pud-

ding? (UK). What 

would you like for 

your tea? (1 ч) 

(Module 3);  

A walk in the 

wild! (Australia).  

Animals need our 

help! (1 ч) (Module 

4); 

Birthday wishes! 

(UK). The Day of 

the City (1 ч) 

(Module 5); 

Alton Towers 

(USA). The days we 

remember (1 ч) 

(Module 7); 

Florida fun! 

(USA). Travelling 

is fun. (1 ч) Module 

8); 

April Fool’s Day 

(Special Days) (1 

 ведут диалоги-расспросы (о городах, в ко-

торых живут родственники и друзья, о люби-

мой еде, о заповедниках и помощи живот-

ным).  

 составляют собственный текст по анало-

гии и рассказывают о распорядке дня, о бу-

дущей профессии, о Дне города, любимых 

героях сказок, памятных школьных днях и 

т.д.  

 оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен.  

 понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

 читают выразительно вслух и про себя не-

большие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие от-

дельные новые слова, находят в тексте необ-

ходимую информацию. 

 прогнозируют содержание текста по заго-

ловку, зрительно воспринимают текст, узна-

ют знакомые слова, грамматические явления 

и понимают основное содержание. 

 не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

 находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, письмо, начало любимой сказки, 
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стран изучаемого 

языка в ряде ситу-

аций общения (в 

школе, во время 

совместной игры, 

за столом, в мага-

зине). 

(9 ч) 

ч). 

The story behind 

the rhyme! 

(UK/USA). The 

world of Fairy 

Tales (1 ч) (Module 

6); 

Goldilocks and 

the Three Bears (8 

ч) (Reader, 

Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The 

Hare and the 

Tortoise (Module 

6). 

программу Дня города. 

 соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Математика» в 4 классе «Школа России» 

I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе программы М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Т.В.Бельтюковой, С.В.Степановой, С.И.Волковой (М.: Просвещение, 2013), с 

учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Сою-

за Николая Токарева» и учебного плана школы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

результатов: 
- умения анализировать и сравнивать предметы, классифицировать их;  
- распознавать в предметах окружающей обстановки изучаемые геометрические фигуры, 

описывать их свойства, изображать;   
- моделировать операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел с помощью 

предметных моделей, схематических рисунков, буквенной символики; 
-  использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и вычитания чисел;  
- образовывать, называть и записывать числа в пределах 1 000 000 
- составлять таблицу умножения; задачи по рисункам, схемам, выражениям; 
-  решать уравнения, простые и сложные задачи изученных видов;  
- осуществлять ритмический счет до 1 000 000  
- применять знания и способы действий в поисковых ситуациях, находить способ решения 

нестандартной задачи;  
- выполнять задания творческого характера;  
- собирать информацию в справочной литературе, интернет - ресурсах;  
- готовить проектные работы 

Личностные результаты 
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
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– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
        Метапредметные результаты 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления. 
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
– Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

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

сопровождением. 
– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
– Определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 
Предметные результаты 
– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 
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– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере). 
 

III.Содержание учебного предмета 
     Числа от 1 до 1 000. Повторение. 12 часов 
     Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация. 11 часов 
Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначног числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1 000. Величины. 13 часов 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание .11 часов 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217 + 163,       х – 

137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление. 73 часа 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы  проверки умножения  и деления.  Решение 

уравнений вида  6  х =  

= 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1 000. Письменное 

умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление 

значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Итоговое повторение. 16часов 
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Повторение изученных тем за год. 
IV.Учебно-методическое обеспечение: 

  Учебник для общеобразовательных учреждений / М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Т.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, С.И.Волкова – М.: Просвещение, 2014» 

 

 
 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Математика» в 4 классе  

«Перспективная начальная школа» 

I.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по «Математике» составлена на основе   Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования , утвержденного прика-

зом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373   и  ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа» с учетом основной  образова-

тельной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и 

учебного плана школы. 

    Программа рассчитана на 136 часов (4 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

   Для реализации программы используют учебник. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 

формирования следующих умений:  

ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам;  

в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

гуманистического сознания;  

социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным норма;.  

начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире.  

      Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

      В области регулятивных УУД:  

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

формулировать учебную проблему;  

составлять план решения проблемы (задачи);  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки;  

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

      Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

В области познавательных УУД:  

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков;  
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владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений;  

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ);  

строить объяснение в устной форме по предложенному плану;  

использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;  

выполнять действия по заданному алгоритму;  

строить логическую цепь рассуждений.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций.   Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение  

объяснять мир.  

В области коммуникативных УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы;  

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения;  

ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

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

формирование следующих умений.  

Выпускник научится:  

называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; сравнивать 

изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); сравнивать доли одного 

целого и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);  

устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;  

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  

выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных 

чисел;  

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  

выполнять изученные действия с величинами;  

решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий;  

определять вид многоугольника;  

определять вид треугольника;  

изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их;  
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изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;  

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки;  

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  

вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;  

вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;  

распознавать многогранники  и тела вращения  и находить модели этих фигур в 

окружающих предметах;  

решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости));  

измерять вместимость в литрах;  

выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. 

см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);  

распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  

понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;  

проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;  

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора;  

решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений);  

 

решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях);  

решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; решать 

задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или выполнении работ;  

проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений;  

измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел;  

понимать и использовать особенности построения системы мер времени;  

решать отдельные комбинаторные и логические задачи;  

использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий;  

читать простейшие круговые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

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

сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =);  

решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;  

определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;  

измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

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

кубический метр (куб. м или м3);  

понимать связь вместимости и объема;  

понимать связь между литром и килограммом;  

понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;  
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вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы;находить рациональный способ решения задачи (где это 

возможно);  

решать задачи с помощью уравнений;  

видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, про-

цесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей;  

использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной сово-

купности;  

читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;  

осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  

строить простейшие круговые диаграммы;  

понимать смысл термина «алгоритм»;  

осуществлять построчную запись алгоритма;  

 

III.Содержание учебного предмета  

Повторение. 4 часа 

Нумерации многозначных чисел и действий с ними, геометрический материал, решение 

арифметических задач.                      

 Задачи на разностное и кратное сравнение. 7 часов 

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

 Класс миллионов. Буквенные выражения. 11 часов 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000 ). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов.  

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выраже-

ние как выражение с переменной (переменны-ми). Нахождение значения буквенного выраже-

ния при заданных значениях переменной (переменных).                                        

  Задачи на куплю – продажу. 6 часов 

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин:, цена- количество- стои-

мость 

 Деление с остатком. 16 часов 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначно-

сти. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

 Раздел 6. Задачи на движение. 6 часов 

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость-время-расстояние 

 Объем. 13 часов 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями 

между соответствующими единицами длины.  

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром.  

 «Задачи на движение и о работе» 4  часа  

Текстовые задачи на производительность- время работы- объем работы  

Задачи на нахождение площади прямоугольного треугольника.  5 часов          

  Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. 

Разбиение прямоугольника на два равных треугольника.  

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два 

прямоугольных треугольника.  

  Деление столбиком. 11часов 

Алгоритм письменного деления  «столбиком». Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное  
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Действия над величинами. 11 часов 

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.  

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.  

Деление величины на однородную величину как измерение.  

Движение нескольких объектов. 9часов 

 Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения нескольких объектов (скорость, время, пройденный путь) 

при равномерном прямолинейном движении) 

Задачи о работе нескольких объектов. 7 часов 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризую-

щую процесс работы не-скольких объек-тов (производительность труда, время, объѐм всей ра-

боты), изготовления товара (расход на пред-мет, количество предметов, общий расход) 

Задачи на куплю-продажу. 5 часов 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризую-

щую процесс расчѐта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Логические задачи.  5 часов 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Геометрические фигуры и тела. 5 часов 

Знакомство с некоторыми многогранниками - (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения- (шар, цилиндр, конус).                       

Уравнения. 3 часа 

Уравнение. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе свойств зависимости между результатом и компонентами 

действий, на основе свойств истинных числовых равенств.  

Повторение. 5 часов 

Натуральные числа и число 0. Алгоритмы вычисления столбиком. Действия с величина-

ми. Решение арифметических задач . 

Геометрические фигуры и их свойства. Буквенные выражения и уравнения. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

  1. Математика Чекин А. Л. 4 класс в 2 ч - М.: Академкнига / Учебник, 2019; 

  2.Чекин А.Л. Математика. 4 класс:   Методическое пособие для учителя. — М.: Акаде-

мкнига/ Учебник 

  3. Учебник для общеобразовательных учреждений / М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Т.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, С.И.Волкова – М.: Просвещение, 2014» 
 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Окружающий мир» в 4 классе «Школа России» 

I. Пояснительная записка 

              Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  N 373, составлена на основе программы 

А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (М.: Просвещение, 2013), с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Тока-

рева» и учебного плана школы. 

 Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета окру-

жающий мир. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достиже-

ние личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достиже-

нии метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результа-

ты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

III. Содержание  учебного предмета 

4 класс (68 часов) 

                     Земля и человечество. 9 часов 

       Астрономия. Астрономы. Небесные тела. Земля. Луна. Причины смены дня и ночи, 

времён года. Мир глазами географа. География. Глобус и карта. Распределение солнечного теп-

ла. Мир глазами историка. История. Исторические источники. Счёт лет. Историческая карта. 

Эколог. Экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Международное сотрудниче-

ство в области охраны среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

                    Природа России. 11 часов 

     Практическая работа: карта звёздного неба, глобус и карта, историческая карта.    При-

рода России. Равнины, горы, моря, озёра, реки страны. Природные зоны. Карта природных зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов, деятельность людей, экологические 

проблемы, охрана в различных природных зонах. Экологическое равновесие. 

                   Родной край – часть большой страны. 12 часов 

     Практическая работа: объекты на карте, природные зоны на карте, гербарий. 

 Наш край на карте Родины. Карта края. Формы поверхности в крае. Охрана поверхности. 

Водоёмы края, их значение, охрана. Полезные ископаемые края, их свойства, значение, способы 

добычи, охрана. Виды почв в крае, их охрана. Природные сообщества. Разнообразие растений и 

животных в сообществах, их охрана. Сельское хозяйство в крае. Отрасли растениеводства. Сор-

та культурных растений. Биологическая защита урожая, её значение. Животноводство в крае, 

его отрасли. Породы животных.  

Практическая работа: карта края, образцы полезных ископаемых, их свойств, гербарий, 

культурные растения. 

                    Страницы всемирной истории. 5 часов 

     Периодизация истории. Первобытное общество. Древний мир, древние сооружения. 

Средние века. Новое время. Великие географические открытия. Новейшее время. Достижения 

науки и техники. 
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                   Страницы истории России. 19 часов 

    Славяне. Восточные славяне, природные условия их жизни, их быт, нравы, верования. 

Древняя Русь, её территория и население. Крещение Руси. Киев. Великий Новгород. Наше Оте-

чество в XIII-XVвв. Нашествие хана Батыя. Золотая Орда. Александр Невский. Московская 

Русь. Князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Династия Романовых. Освоение Сибири. Пётр 

Первый. Екатерина Вторая. Дворяне и крестьяне. Суворов. Ушаков. Отечественная война 1812. 

Бородинское сражение. Кутузов. Александр Второй.  Первая мировая война. Николай Второй – 

последний император России. Революция 1917. Гражданская война. Образование СССР. Вели-

кая Отечественная война 1941-1945. Героизм и патриотизм народа. День Победы. Страна в 

1945-1991. Достижения учёных. Полёт в космос. Преобразование России в 90-е годы XXв. 

Прошлое родного края. История страны и края. 

                    Современная Россия. 12 часов 

      Конституция. Права и обязанности человека. Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание,  Правительство. Государственная символика и праздники. 

Многонациональность. Регионы России, их природа, хозяйство, города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры. 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 

2010 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 4 класс. 2013 г.Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Часть 1, 2.   

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Плешаков А. А. 

От земли до неба: Атлас-определитель. 

Плешаков А. А. 

 Зеленые  страницы 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Окружающий мир» в 4 классе 

 «Перспективная начальная школа» 

 

 
I. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по «Окружающему миру» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 373 ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа», с учетом основной образова-

тельной программы МБОУ «Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая То-

карева» и учебного плана школы. 

     Программа рассчитана на  68 часов (2 ч.-в неделю, 34 учебные недели) 

 

II. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей прави-

ла поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 



 260 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать вы-

бор, какой поступок совершить.   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогно-

зировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил пове-

дения и т.д.); 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископа-

емых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
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по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земля-

ками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, прави-

лам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 В результате освоения курса «Окружающий мир» учащиеся должны знать/понимать: 

Солнце – небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии на зем-

ную жизнь); 

климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

основы личной гигиены; 

влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

способы сохранения и укрепления здоровья; 

дата важнейших событий в истории в соответствии с программой; 

  правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажи-

ров транспортных средств, велосипедистов). 

В результате освоения курса «Окружающий мир» учащиеся должны уметь: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

устно описывать объекты природы; 

вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 

пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; 

лично вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями этого; 

оценивать воздействие человека на природу; 

соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств, и велосипедистов); 

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей) 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе; 

рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

II.Содержание учебного курса 

История Отечества. 7 часов 

Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, архео-

логические находки быта и хозяйственной деятельности, другие источники. Древние славяне 

(территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). Времена 

Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древнерусских го-
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родов, первые русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение Руси. Вера в Бога и 

сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. Ярослав Муд-

рый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. Возникновение Москвы. 

Первые московские князья. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами 

перед учащимися 2-3 классов по истории отечества. 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

даты важнейших событий в истории в соответствии с программой; 

историю Отечества: отдельные наиболее важные и яркие исторические события; 

государственные праздники России, государственные символы России; 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

работать с картами исторических событий; 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 Земля — планета солнечной системы. 4 часов 

Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. 

Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей планете. Об-

щие представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии на зем-

ную жизнь); 

климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 

пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично вместе со 

взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями этого; 

оценивать воздействие человека на природу; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе; 

Путешествие по природным зонам России. 13 часов 

Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропи-

ческая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и животного ми-

ра, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон 

Практикум 

Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной при-

родной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их элементарная 

оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему при-

знаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической деятель-

ности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед учащи-
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мися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных при-

родной зоны  перед учащимися 2-3 классов. 

 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны иметь представление: 

об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, деятельности челове-

ка в различных природных зонах России; 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

о роли леса в природе и жизни людей; 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

устно описывать объекты природы; 

находить на карте природные зоны России; 

вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 

пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично вместе со 

взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями этого; 

оценивать воздействие человека на природу; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе; 

рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Родной край – часть великой России. 11 часов 

Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, 

растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная книга и ее 

назначение. 

Народы, населяющие Ставропольский край: культура, национальные обычаи, особенности 

быта и искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отно-

шение к своему народу и другим народам. 

Практикум 

Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной при-

родной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их элементарная 

оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их 

внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему при-

знаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической деятель-

ности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед учащи-

мися 1-3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и животных при-

родной зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны иметь представление: 

об особенностях неживой природы, растительном и животном мире, деятельности челове-

ка в родном крае; 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

о роли леса в природе и жизни людей родного края; 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

устно описывать объекты природы; 

находить на карте родной край как часть России; 

вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 

в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 
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пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично вместе со 

взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями этого; 

оценивать воздействие человека на природу; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе; 

рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Человеческий организм. 11 часов 

Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Об-

щие представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная система. Их 

роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического 

труда для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные 

привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие жизни человека. Телефо-

ны экстренной помощи. 

Практикум 

Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после фи-

зической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой по-

мощи при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа проводится 

под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общественно 

полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых обязан-

ностей в семье). 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

основы личной гигиены; 

влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

способы сохранения и укрепления здоровья. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

называть и показывать на макетах различные органы человека, рассказывать о них; 

соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе. 

Изучаем органы чувств. 8 часов 

Органы чувств. Общее представление о строении и основных функциях организма чело-

века 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

основы личной гигиены; 

влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

способы сохранения и укрепления здоровья; 

даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 
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Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

называть и показывать на макетах различные органы человека, рассказывать о них; 

соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе.  

Путешествуем по странам мира. 6 часов 

Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение 

США, Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

сухопутные границы России; 

название стран, с которыми граничит Россия; 

даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

работать с картой; 

показывать расположение стран на карте, их столицы; 

называть основные достопримечательности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

рассказывать об изученных странах мира, о родном крае, родной стране, столице. 

Москва, как летопись истории России. 5 часов 

Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и Д. Пожар-

ский). Отечественная война 1812 года. Великая Отечественная война. Освоение космического 

пространства. Важнейшие события, происходящие в современной России. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами 

перед учащимися 2-3 классов по истории отечества. 

Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

даты важнейших событий в истории в соответствии с программой; 

историю Отечества: отдельные наиболее важные и яркие исторические события; 

государственные праздники России, государственные символы России; 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

работать с картами исторических событий; 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

Мы – граждане России. 3 часов 

Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. Субъ-

ект Российской Федерации, в которой живет ребенок. Основной Закон страны - Конституция 

России. Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. Президент России. 
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Обобщённые требования к ЗУН по теме: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

государственные праздники России, государственные символы России; 

основной закон страны - Конституцию; 

свои права и обязанности; 

даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

того, чтобы: 

постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения, поиска информации в словарях, справочниках, Интернете; 

выполнять правила поведения в природе; 

рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир (Наш мир).     4 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс:   Методическое 

пособие для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник 

 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе «Школа России» 

 
I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373,составлена на основе программы      

Б.М. Неменского ( М. : Просвещение,2013),с учётом основной образовательной программы 

МБОУ « СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана шко-

лы. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 
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сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятель-

ности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи-

зовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой де-

ятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в худо-

жественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скуль-

птура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содер-

жании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-

дения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

 

   III. Содержание учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой куль-

туры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей пла-

неты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаи-

модействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опы-

та детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстети-

ческого переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру чело-

века, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена че-

рез чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творче-

ского опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмо-

ционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художе-

ственных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержа-

ние должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе про-

исходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни.  

 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства. 8 часов 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. 7 часов 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник.  10часов 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. 7 часов 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды.  

Искусство народов мира (обобщение) 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе 

 «Перспективная начальная школа» 

 
I. Пояснительная записка.     
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 Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержден-

ного приказом  Минобрнауки России от 6октября 2009 г.№ 373  и  ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа». с учетом основной  об-

разовательной программы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токаре-

ва» и учебного плана школы 

    Программа рассчитана на  34 часа (1 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

Ученик научится: 

понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику, 

различать основные виды, участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства, представ-

лений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и храмовых построй-

ках; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать  богатство и разнообразие 

искусства и архитектуры европейских и азиатских народов; 

приводить примеры   ведущих музеев России и художественных музеев своего региона. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного  искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведени-

ях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-

птура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Ученик научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно – творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками, использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно–творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черте внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-

вий) 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художествен-



 271 

но-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, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык компьютер-

ной графики в программе Paint.; 

   Значимые темы искусства 

Ученик научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним, решать худо-

жественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия. 

Ученик получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира4 проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

III.Содержание учебного предмета. 

Искусство - генератор культуры  

(повторение и углубление предыдущего материала)  

Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции 

искусства: искусство формирует эстетическое восприятие мира; искусство – одна из форм 

познания окружающего мира; искусство является универсальным способом общения; искусство 

воплощает в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и увековечивает правителей и 

героев; искусство способно внушать определенные идеи; искусство в состоянии пробудить 

чувства и сознание, оно способно к пророчеству; искусство придает каждому городу своё 

собственное лицо, запечатлённое в памятниках его архитектуры, в специфике современной 

планировки и строительства.  

Художественный мир, сотворенный по законам сказки. 2 часа  

Сказочные сюжеты (1 час).Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. Их 

смысл и обучающее значение.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, чему посвящены и чему учат 

сказочные сюжеты.  

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Виды искусства и их отражение в различных формах 

художественно-творческого освоения мира. Временные и пространственные искусства. 

Произведения изобразительного искусства, посвященные темам реальной жизни. О чём 

рассказывают эти произведения. Общее и особенное в сказочных сюжетах и событиях реальной 

жизни, воспроизведенных художниками (на примере картин Б. Неменский. Тишина. М. Шагал. 

Купание ребёнка. Т. Яблонская Хлеб. В. Васнецов. После побоища В. Перов. Тройка). 

Построение любого произведения искусства (литературного, музыкального, изобразительного) 

на конфликте двух противоположностей. В сказке – это начало пути - конец пути, живая вода - 

мёртвая вода, налево пойти или направо, верхний небесный мир – нижний подземный или 

подводный мир, светлые помыслы - чёрные мысли и т.п. Восприятие каждой пары 

противопоставлений как хорошее – плохое. Понятия: добро - зло, верх - низ, прошлое - 

будущее, лево - право и т.д. в жизни. Рождение сказки из реальной жизни. Произведения 

изобразительного искусства созданы художниками тоже на основе наблюдения реальной 

жизни.  
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Художественная деятельность. Закрасить пятна цветами, соответствующими чувствам, 

которые выражают данные учителем (в учебнике) слова (цветные карандаши или восковые 

мелки). Пофантазировать и рассказать, что находится между крайними полюсами.  

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что сюжеты произведений 

искусства на темы реальной жизни часто учат тому же, что и сюжеты сказки. Видеть общее и 

различное в сказочных сюжетах, воплощенных художниками в иллюстрациях, и в событиях 

реальной жизни, отраженных в живописи. Понимать, что построение любого произведения 

искусства основано на конфликте противоположностей. Находить в разных источниках 

иллюстрации к сказкам и произведения живописи на темы реальной жизни с похожими 

сюжетами. Передавать цветом настроение и чувства.  

Средства художественной выразительности, раскрывающие замысел произведения. 

Изображение художниками разных явлений окружающего мира. Использование средств 

художественной выразительности для раскрытия замысла художественного произведения 

(композиция картины, ритм, колорит, характер линий, формы предметов, местоположение 

героев в композиции и их костюмы, фон). Сочетание цветов в картине называется колорит. В 

произведении изобразительного искусства художник в зависимости от замысла сталкивает 

противоположные по звучанию цвета, линии, формы для того, чтобы создать выразительный 

образ.  

Сравнение или противопоставление в картине: маленького и большого, высокого и 

низкого, света и тени. Натюрморт - изображение предметов, цветов, фруктов, овощей. Пейзаж - 

изображение природы.  

Художественная деятельность. 1. Сравнить и описать колорит картин и иллюстраций, 

рассказывающих о светлых, радостных событиях и о страшных, трагических. Слова для 

справки: тёмный-светлый, тяжёлый-лёгкий, нежный-грубый, тонкий-массивный, свет-тень, 

большой-маленький, близко-далеко, широкий-узкий, земля-воздух, прямой-согнутый,  

чёрный-белый, мягкий-резкий. 2. Создать выразительный образ осени, используя 

контрасты (гуашь, пастель).  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в жизни, как и в сказке, человек 

сталкивается с понятиями «добро – зло, прошлое – будущее, жизнь – смерть». Использовать 

средства художественной выразительности для раскрытия замысла художественного 

произведения. Знать, что такое колорит в живописи. Понимать, что столкновение 

противоположных по звучанию цветов, линий, форм в произведении изобразительного 

искусства создает выразительный образ. Сравнивать и противопоставлять элементы картины, 

чтобы понять ее содержание. Знать, что такое пейзаж и натюрморт. Сравнивать и описывать 

колорит картин и иллюстраций, рассказывающих о светлых, радостных событиях и страшных, 

трагических. Создавать выразительные образы, используя контрасты.  

Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. Использование пейзажа для 

раскрытия состояния и помыслов персонажей картины (М. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею», В.Васнецов иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Сравнить характер природы, окружающей героев. Определить, какое она создаёт настроение, 

как образы героев вписываются в пространство, художник сравнивает или противопоставляет 

героев, изображает начало пути или конец пути, какой путь будет у героев долгий или 

короткий, трудный или лёгкий, светлый или мрачный.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что художник использует пейзаж 

для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины. Сравнивать характер природы, 

окружающей героев, определять, какое настроение создает природа и как она влияет на 

трактовку образа героя. Интерпретировать содержание произведения искусства по характеру 

природы, окружающей героев.  

Образы стихий. 7 часов  

Ожившие стихии. 1 час 

 Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – 

ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор важности стихий для 

жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные стихиям. Древние символы, 

обозначающие стихии. Стихии в картинах художников И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. 
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Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма события (на примере фрагмента картины А. 

Альтдорфера «Битва Александра Македонского с Дарием»). Стихии, встретившиеся в картине. 

Смысл и значение древнего декора с символикой стихий.  

Художественная деятельность. 1. Передать цветом одну из основных природных стихий 

(гуашь или пастель). 2. Создать декоративную композицию, в которой сойдутся все четыре 

стихии.  

Характеристика деятельности учащихся. Определять доминирующие стихии на 

картинах художников. Узнавать древние знаки и символы, использованные в произведениях 

ДПИ, находить среди них обозначение стихий природы. Понимать, с какой целью художник в 

своем произведении «сталкивает» стихии. Объяснять смысл и значение древнего декора. 

Передавать цветом природные стихии по ассоциации. Создавать декоративную композицию, в 

которой сойдутся все четыре стихии.  

Образ земли в искусстве. 1 час 

 Почтение человека к земле. Часто Соотнесение образа Земли в искусстве с 

представлениями о родной земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение образа земли в поэзии 

и в изобразительном искусстве.  

Многозначность значений земли в искусстве: прочная твердая и непоколебимая опора; 

пространство земли, располагающееся вокруг – спереди и сзади, слева и справа и расходится на 

четыре стороны – север и юг, запад и восток. Ассоциация земли с фигурой прямоугольника или 

квадрата.  

Качества свойственные прямоугольнику, их соответствие представлениям древних о 

качествах земли. Качества, свойственные земле в представлении древних – твёрдость, 

постоянство, надёжность, уверенность.  

Земля – символ плодородия и богатства во многих мифах мира. Образ Земли как Матери-

Кормилицы в представлениях древних. Земля – символ трудолюбия, учит, что любые преграды 

можно снести упорным несгибаемым трудом. Земля – символ жизни, здравого смысла, 

стабильности, веры в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» синоним слова «МИР».  

Художественная деятельность. Нарисовать любой предмет: яблоко или грушу, кувшин 

или животное. Украсить его в декоративной манере символами земли (роллер или аппликация).  

Характеристика деятельности учащихся. Эмоционально воспринимать и осознавать 

ценность и силу родной земли. Переживать чувство благодарности родной земле. Сравнивать 

образ земли в поэзии и в изобразительном искусстве. Понимать и выявлять многозначность 

значений земли в искусстве и различать ее символику. Создавать графическими средствами 

выразительные образы предметов в декоративной манере, украшать их древними символами 

земли, объяснять связь предмета с выбранными символами.  

Ключ Земли - сказы Бажова. 1 час 

 Связь древних обрядов с Землей. Уральский сказочник П. Бажов и его герои. Волшебный 

Ключ земли, способный людям светлые перемены в жизни открыть. Ключ – символ открытия 

тайн, нового знания и мудрости. Сказки, в которых ключ играл решающее значение («Буратино 

или Золотой ключик», «Королевство кривых зеркал» и др.). Зависимость формы и декора ключа 

в сказке от его предназначения.  

Художественная деятельность. 1. Украсить ключи разной формы и предназначения. 2. 

Создать образ волшебного Ключа Земли.  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о связи древних обрядов 

и землей. Знать сказки П. Бажова и иллюстрации к ним. Понимать символические смыслы 

«ключа» и объяснять с этой позиции сказки и произведения изобразительного искусства, в 

которых важную роль играет ключ. Украшать ключи разной формы и предназначения, 

передавать в декоре их символику. Придумать и нарисовать образ волшебного Ключа Земли.  

Образ воздуха в искусстве. 2 часа 

 Связь для человека воздуха с восприятием неба. Величественность, огромность и 

недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник влаги и тепла: держатель светящего и 

греющего солнца, податель воды, поящей всё живое. Поклонение небу, ожидание от него 

помощи или наказания. Страх перед небом. Небо – место обитания милостивых и карающих 

богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в представлении древних.  
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Противопоставление воздуха земле, наделение его противоположными качествами. 

Олицетворение воздухом движения, стремления к открытию нового: новых знаний, новых 

возможностей; непредсказуемость. В мифах Царство ветров — это священный центр воздуха. 

Воздух – символ свободы и перемен, воображения и полёта фантазии. Связь со стихией воздуха 

Воздушных замков – символа прекрасной, недосягаемой мечты. Воздух – среда обитания 

сказочных существ: эльфов, сильфид и фей в сказках.  

Символы воздуха в искусстве – птицы, облака, крылья, воздушный змей или образы 

лёгких эльфов. Отождествление воздуха с дыханием или порывом ветра в древних народных 

верованиях. Значение воздушной стихии (Ветра) в сказке А.Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». Изображение эмоционально выразительных состояний природы (Н. 

Рерих «Небесный бой», И. Левитан «Над вечным покоем», У.Тернер «Метель», А. Рылов «В 

голубом просторе» и др.).  

Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения: изобразить порыв ветра 

разными художественными материалами: роллером, пастелью, гуашью. 1. Создать портрет 

Ветра (доброго или злого, нежного и ласкового или могучего и разрушительного). 3. Передать в 

воздушной стихии эмоционально выразительное состояние природы (гуашь).  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать символику воздушной стихии: 

воздуха, ветра, неба. Находить символы воздуха и неба в произведениях древнего искусства. 

Эмоционально изображать порыв ветра. Создавать образ ветра. Передавать в воздушной стихии 

эмоционально выразительное состояние природы.  

Образ огня в искусстве. 1 час 

 Завораживающее впечатление от горящего пламени, костра или свечи. Огонь – символом 

власти и победы света и жизни над мраком и смертью. Огонь с древнейших времён священное 

явление для человека. Значение огня и света в жизни человека и природы. Символика огня – 

треугольник, направленный остриём вверх; пламя, факел, солнечные лучи. Огонь союзник 

человека. Горящий очаг – символ семейного благополучия. Огонь – символ справедливости, 

праведного гнева, который может покарать виновного и обогреть нуждающегося. Огненный 

меч – символ справедливости, карающий тех, кто сеет мрак.  

Огонь – враг человека. Огонь как символ зла, коварства и жестокости. Он наделен 

хитростью и безграничной силой, не щадит никого, пожирая и превращая в пепел всё, что 

находится на его пути. Огненная карающая безжалостная бездна – ад – в мифах многих 

народов. Образ древнегреческого героя мифа Прометея, добывшего огонь для людей и жестоко 

наказанного за это богами. Прометей – символ героического несения света, истины, открытия 

людям нового знания. Вместе с огнём к людям пришли сокровенные знания, скрываемые 

богами. Образ Прометея воплощает смелость и мужество, любовь к свободе и к людям. Все 

искусства – дар Прометея человечеству. Ежегодные празднества в честь Прометея в древних 

Афинах. Традиция зажигать на празднике факел. Олимпийские игры и Олимпийский огонь. 

Образ Прометея в произведениях поэтов и художников, скульпторов и композиторов.  

Художественная деятельность. Создать образ огня: друга или врага человека.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль огня в жизни людей. Знать 

символику огня и мифы о его происхождении. Различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета. Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы огня, 

явлений природы, связанных с огнем, сказочных героев.  

Образ воды в искусстве. 2 часа 

 Предания мифов многих народов о том, что мир создавался из тёмной воды – символа 

первозданного хаоса. Двойственность Воды по своему значению: океаны, моря быстроводные 

реки с неизведанными омутами и порогами, озёра и пруды несут пользу, но и таят опасность 

для человека. Враждебность воды, стихийные бедствия. Коварность и непостоянство воды, 

переменчивость, способность принять форму сосуда, легко обтекать препятствия, но при этом 

сама не изменяется. Тайна воды: её видимая мягкость и податливость скрывают упорство и 

силу. Народная мудрость: «Капля камень точит». Образ потока – символ трудностей и 

непреодолимых преград. Спокойна текущая вода – «живая вода», символ неумолимого хода 

времени, невозможности его вернуть. Река – символ забвения. Разделение рекой в мифологии 

многих народов мира живых и мира умерших. Вода – источник жизни, не возможность живым 
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существам жить без воды. Вода – символ обновления, очищения, здоровья долголетия. В мифах 

славян реки и ручьи – это сосуды, по которым течет кровь Земли. В христианстве чистая вода 

олицетворяет восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение. Символ воды, 

водной стихии трезубец бога морей Посейдона. Древнее изображение воды – волнистая линия. 

Символы Солнца, Земли и Воды («косички», «змейки») в деревянной резьбе, украшающей избу. 

Художественная деятельность. 1.Поупражняться в рисовании волн так, как это делали в 

русской иконе и как рисуют художники Палеха. 2. Создать образ волны: грозной и 

беспощадной или спокойной и ласковой.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль воды в жизни людей. Знать 

символику воды, мифы и сказки с ней связанные. Создавать средствами графики или живописи 

эмоционально выразительные образы воды, явлений природы, связанных с водой, сказочных 

героев.  

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции 

(3 часа)  

Культура Древней Греции. 1 час 

В основе греческой культуры, также как и любой другой лежат мифы и легенды о богах и 

героях. Культура Древней Греции - одна из самых замечательных в истории человечества. 

Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей культуры 

Европы: театр, математика, спортивные состязания, мифология, храмы, скульптура, новый 

взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги народа в мифологии античности. 

Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные силы природы.  

Образ природы и построек Древней Греции. Архитектура - это искусство 

проектирования и строительства зданий. Храмы древней Греции. Главный храм Афинского 

Акрополя – Парфенон – вершина античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и 

укреплённая часть древнегреческого города.  

Художественная деятельность. Начать работу над композицией на тему греческой 

культуры. Работу можно выполнять коллективно, по парам или индивидуально. Написать 

пейзаж Древней Греции, поместить в него постройки. На следующих уроках эта работа станет 

фоном для композиции.  

Характеристика деятельности учащихся. Находить в справочниках, энциклопедии, 

Интернете, книгах с античными мифами альбомах по искусству, рассказы о богах Древней 

Греции и их изображения. Осознавать ценность античной культуры для дальнейшего развития 

культуры Европы. Знать, что архитектура – это искусство проектирования и строительства 

зданий. Иметь представление об образе архитектуры Древней Греции. Выполнять 

художественно-творческое задание на темы древнегреческой культуры.  

Театр в Древней Греции. 1 час 

 Одним из величайших открытий греческой культуры был театр. Амфитеатр. Особенности 

греческого театра. Рождение греческого театра из древнего ритуала, посвященного богу 

виноделия Дионису – символу умирающей и возрождающейся природы. Красочное зрелище 

праздника, торжественная процессия, состязания драматургов, поэтов, хоров. Трагедия – 

спектакль с печальным концом. Комедия – весёлое, смешное представление. Костюм и маска 

актера. Передача с помощью маски характера или настроения персонажа: хохота, горести, 

испуга, умиротворения. Значение цвета маски: багровый означал раздражённого человека, 

рыжий - хитрого и коварного. Двойные маски с разными выражениями лица. Античные маски. 

Использование масок в более поздние эпохи.  

Художественная деятельность. Сделать маску для себя или для твоего друга (бумага 

белая и цветная).  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление, каким был первый театр, 

откуда и как он появился. Определять трагическое и комическое в искусстве и в жизни. Знать 

функции маски в античном театре и в более поздние эпохи. Создавать маску для себя или для 

друга из бумаги.  

Образ человека Древней Греции. 1 час 
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 Человек наряду с богами центральная фигура изобразительного искусства. Основные 

качества достойного человека: мужество, отвага, доблесть, решительность – черты, способные 

подчеркнуть в нём в первую очередь гражданина – защитника своей страны.  

Лучшие черты характера человека облачены в прекрасную, гармоничную форму – 

физически развитое, сильное, соразмерное тело. Искусство скульптуры. Образы скульптуры. 

Выражение свободолюбивого духа греков в соразмерности мира и человека. Образы богов и 

людей в искусстве древней Греции: Одежда человека древней Греции: хитон и гиматий. Хитон 

– мужская и женская нижняя одежда наподобие рубашки, чаще без рукавов. Гиматий - верхняя 

мужская и женская одежда. Сравнение образов античной архитектуры и человека.  

Художественная деятельность. Создать образ гражданина древней Греции (гуашь или 

пастель).  

Характеристика деятельности учащихся. Размышлять над местом человека в античном 

искусстве. Находить общие черты в различных изображениях человека в скульптуре Древней 

Греции. Соотносить лучшие черты человека в Древней Греции и в современном мире. 

Эмоционально воспринимать образы скульптуры Древней Греции. Сравнивать образы 

античной архитектуры и человека, видеть черты, создающие впечатление их единства. 

Участвовать в коллективной работе. Создавать образ человека древней Греции – гражданина 

своей страны. Определять место выполненного изображения в общей композиции.  

Одухотворённые Образы Средневековья. 8 часов 

Идеалы Средневековья. 1 час 

 Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всё о каждом человеке и 

воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в Средние века. 

Строительство града Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе и 

величественные, устремлённые к небу, соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение 

реальности и фантазии в искусстве готики. Значение эмоций человека. Искусство дарит 

человеку ощущение просветлённой радости, покоя и умиления или заставляет страдать, 

испытывать чувство страха и безысходности. Украшение соборов скульптурами фигур святых 

или жуткими чудовищами, словно только что вышедшие из страшной сказки. Культура 

Средневековой Европы получила название – готика.  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе Средневековой 

Европы, ее верований и архитектуре, посвященной религии. Размышлять о переплетении 

реальности и фантазии в искусстве готики, о роли искусства в Средние века. Различать 

готические соборы среди других построек.  

Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение готического собора над 

центральной частью города. Образ готического собора. Неприступные, мощные замки-

крепости, в которых жили семьи рыцарей.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сделать макет 

средневекового замка. Использовать картон, бумагу и разные подручные материалы. 

Предварительно нарисовать план замка.  

Характеристика деятельности учащихся. Рисовать план замка. Выполнять коллективную 

работу. Участвовать в создании макета средневекового замка.  

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 1 час 

Декоративное оформление соборов и его воспитательная роль. Архитектурный облик 

собора и скульптурные образы святых, символические образы заморских чудищ: чертей и 

обезьян, химер, горгулий и пр. Народные сказания и образы чудищ в живописи средневековья. 

Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на звериных лапах, монстров.  

Художественная деятельность. Создать в объёме образ фантастического существа, 

напоминающего персонажей средневековой фантастики (пластилин, скульптурная масса, 

глина).  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль декоративного оформления 

готического собора в создании общего образа. Размышлять о роли народной культуры в 

создании образа собора, о реальности и вымысле в скульптурных изображениях. Создавать в 

объёме образ фантастического существа, напоминающего персонажей средневековой 

фантастики.  
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Образ человека в искусстве Средних веков. 1 час 

 Многочисленные скульптуры персонажей Священного писания, святых, королей при 

входе в готический храм. Создание ими огромного эмоционального напряжения. 

Устремлённость вверх формы зданий и вытянутых фигур святых, как призыв человеку забыть о 

земных невзгодах и устремиться душой ввысь, к Богу. Устремлённость к возвышенному и 

недосягаемому небу в образе человека. Яркие цветные витражи на окнах готических соборов. 

Витраж - это орнамент или декоративная композиция, созданная из кусочков цветного стекла. 

Декоративные орнаменты и композиции с фигурами людей в витражах.  

Вертикаль - знак эпохи средневековья - она подчиняет себе не только архитектуру, но и 

костюм, обувь, все прикладное и станковое искусство. Внешний вид человека, его соответствие 

главной идее времени. Высокие головные уборы конусообразной формы. Остроугольной 

формы костюма и завышенная линия талии, придающие женской фигуре стройность и 

утонченность, удлинение пропорций. Силуэт наполняется движением, также как силуэт 

готического храма.  

Художественная деятельность. Создай образ человека Средневековья. В его облике 

должна быть видна тяга ввысь, устремлённость к небу, к Богу.  

Характеристика деятельности учащихся. Размышлять о характере скульптурных образов 

средневековья. Видеть, что вертикаль – знак эпохи средневековья, подчиняющая себе 

архитектуру, костюм человека. Мебель, все декоративно-прикладное искусство. Создавать 

образ человека Средневековья.  

Знаки и символы времени. Человек живёт в мире знаков. Знаками являются: буквы и 

цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные фигуры, 

ордена и медали. Знаки помогают человеку лучше понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нём. Знаки дорожного движения, знаки Зодиака. Знаки разных наук и 

искусств.  

Художественная деятельность. Посмотреть, как выглядят различные знаки Зодиака и 

нарисовать свой знак.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что многое, к чему человек привык 

в повседневной жизни и в учебе является знаком. Осознавать, что знаки помогают человеку 

лучше понимать окружающий мир и ориентироваться в нём. Осваивать знаки и символы 

разных эпох. Знать, уметь изображать и интерпретировать свой знак зодиака.  

Родовой герб над входом в замок. 1 час 

 Вера древними в неразрывную связь знака и предмета, которого знак обозначает. Рисунки 

на стенах пещер знаков животных и проведение ритуала охоты. Вера, что если во время ритуала 

«убит» знак зверя, охота будет удачной. Изображения, которые можно рассматривать как знак и 

как символ. Древнейшие знаки и символы – основа развития письменности.  

Знак Средневековья – вертикаль, передающая общий строй архитектуры, одежды, 

предметов. Рождение в ХI веке возник яркого, образного языка геральдики. Геральдика - это 

одновременно наука о правилах составления и искусство художественного оформления герба. 

Герб как отличительный знак в Средние века. Украшение гербами знамен, городских построек, 

карет и щитов рыцарей, одежды господ и их слуг. Соответствие изображения на гербе роду 

занятий, характеру, устремлениям их владельцев. Язык геральдики раскрывает смысл многих 

средневековых изображений. Смысл изображения: лев – сила, власть, царственность; ворон - 

мудрость и долголетие; орёл - высота духа, благородство и прозорливость; волк - бесстрашие, 

собака- преданность, птица феникс - бессмертие и возрождение, мех горностая - чистоту и 

королевское достоинство. Формы гербов. Изображения и цвета герба. Общее в построении 

разных гербов. Герб может иметь простую или сложную композицию. Простые и сложные 

композиции гербов. Этапы работы над гербом. Знак Венеры – женское начало. Знак Марса – 

мужское начало.  

Художественная деятельность. 1. Расшифровать смысл изображений на гербе. 2. 

Создать свой герб или герб своей семьи. Знаками показать, что для семьи особенно важно.  

Характеристика деятельности учащихся. Осваивать знаки средневековья. Иметь 

представление о языке геральдики. Понимать роль герба и изображенных на нем знаков в 

жизни средневековых рыцарей. Расшифровывать смысл изображений на гербе. Создавать свой 
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герб или герб своей семьи, используя знаки, рассказывающие о занятиях и устремлениях 

людей.  

Символика цвета. 1 час 

Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков. Важность языка геральдики для 

рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских доспехах. Рыцарские турниры — боевые 

состязания, облечённые в праздничную форму. Изображение герба на щите каждого рыцаря.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Создать композицию 

на тему средневекового праздника – карнавала или рыцарского турнира. Фоном может служить 

замок или городская площадь.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать символику цвета и значение цвета в 

гербах и в живописи Средних веков. Определять общие черты в построении разных гербов. 

Определять по изображению на гербе что представлял собой владелец и к чему он стремился. 

Выполнять коллективную работу на создание композиции на тему средневекового праздника. 

Определять свое значение и место в общей работе.  

Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок. 1 час    

Образы сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая красавица» 

(А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). Черты средневековой культуры в иллюстрациях к сказке 

«Спящая красавица». Старинный французский замок Юссо – прообраз замка из сказки. 

Мощные стены и башни, высокие конусообразные крыши, острые шпили, маленькие 

таинственные окошки.  

Художественная деятельность. Создать изображение таинственного заколдованного 

замка в технике граттаж.  

Характеристика деятельности учащихся. Уметь наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

давать характеристику образам героя, созданным в иллюстрациях разных художников. 

Понимать, что многие сказки имеют вполне реальные жизненные истории возникновения. 

Изображать фактуру предмета. Создавать изображение в технике граттаж. Использовать 

простые формы для создания выразительных образов архитектуры.  

Образ времени в сказках. 1 час 

Течение времени в сказках: «Жили старик со старухой тридцать лет и три года...», «долго 

ли коротко ли...», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «ночь простоять, да 

день продержаться». Часы – как символ идущего, навсегда проходящего времени и даже жизни. 

Солнечные часы. Песочные часы. Пословицы о времени. Смысл часов на картинах художников. 

Натюрморты голландских художников. Роль часов в сказках. Иллюстрации к сказке 

Шарля Перро «Золушка». Образ Золушки в иллюстрациях разных художников.  

Бег времени на эскизах декораций. Оформление спектакля. Подготовительная работа 

художника: эскизы костюмов героев, эскизы и макеты декораций.  

Художественная деятельность. Выполнить эскиз и макет декорации к какой-нибудь 

сказке. Подумать, как можно показать на сцене ход времени. Для макета сцены использовать 

картонную коробку.  

Характеристика деятельности учащихся. Объяснять значение пословиц и поговорок о 

времени. Знать и объяснять значение часов, хода времени в различных сказках, произведениях 

изобразительного искусства. Различать знаки и символы хода времени в произведениях 

изобразительного искусства, в театральных декорациях. Иметь представление о работе 

художника в театре. Выполнять эскиз и макет декорации к какой-нибудь сказке, передав на 

сцене ход времени.  

Сказочные образы Востока. 6 часов  

Чудесный мир сказок народов Востока. 1 час 

Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. Символы сказок 

Востока. Символические образы героев сказок – важные и коварные султаны, бедные и 

смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты 

искусства каждой страны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в 

искусстве сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека и его гармонии с 

окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в искусстве. Значение жаркого, 

засушливого климата для характера искусства стран Востока.  
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Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что искусство любого народа 

рассказывает об укладе жизни и устремлениях людей.  

Образы искусства арабского мира. Собрание старинных арабских сказок «Тысяча и 

одна ночь». Образы сказок «Волшебная лампа Алладина», «Али Баба и сорок разбойников», 

«Рассказ о царевиче и семи визирях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. Отражение в сказках 

культуры многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.  

Характеристика деятельности учащихся. Вспомнить известные сказки Востока. 

Рассмотреть иллюстрации к сказкам народов арабского Востока. Осмыслять образы героев 

арабских сказок.  

Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при роскошных 

дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах города, испепеляющая жаром пустыня, 

штормовые волны моря, мрачные подземелья, пещеры. Краски и цветовые сочетания в природе 

Востока. Обобщённые образы Востока в живописи армянского художника Мартироса Сарьяна.  

Художественная деятельность. Выполнить упражнения на сочетание: 1. тёплых и 

холодных цветов, 2. дополнительных цветов. 3. Создать образ природы Востока: цветущий сад 

или высохшая пустыня, высокие горы или морские просторы. Передать колорит Востока так, 

как это удалось сделать М. Сарьяну (гуашь, пастель, аппликация).  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о разнообразии природы 

Востока. Эмоционально воспринимать обобщённые образы Востока в живописи армянского 

художника Мартироса Сарьяна. Выполнять задания на сочетание тёплых и холодных цветов. 

Использовать дополнительные цвета. Создавать образ природы Востока. Передавать колорит 

Востока.  

Образы архитектуры. 1 час 

Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых сооружений восточного мира. 

Богатство декора архитектурных сооружений Востока.содержат Геометрический и 

растительный орнамент изразцов. Мечеть - это мусульманский храм. Высокие башни - 

колокольни по углам мечети – минареты. Медресе - религиозное учебное заведение.  

Художественная деятельность. Создать обобщённый образ храмовой архитектуры 

Востока в технике аппликация.  

Характеристика деятельности учащихся.Сказочные дворцы Востока. Использование в 

оформлении дворцов геометрических и растительных орнаментов, словно ковром 

покрывающих поверхности стен, пола, потолка.  

Художественная деятельность. Создать орнамент декоративной решётки или изразца в 

восточном стиле (для изразца - аппликация из голубой, белой, жёлтой или коричневой бумаги; 

для решётки - чёрная бумага, белый карандаш / роллер серебряного или золотого цвета).  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образах архитектуры 

арабского Востока. Воспринимать богатство декора архитектурных сооружений Востока. 

Рассматривать и анализировать геометрический и растительный орнамент на изразцах. 

Создавать обобщённый образ храмовой архитектуры Востока в технике аппликация. 

Рассматривать и анализировать геометрический и растительный орнамент в оформлении 

дворцов. Создавать орнамент декоративной решётки или изразца в восточном стиле.  

Художественное оформление волшебных предметов. 2 часа 

Представления людей Арабского Востока во многом определялось мифологией. Образы 

мифологии: джины-демоны, сотворенные из чистого огня. Фантастические возможности 

джинов: умели летать, пробираться глубоко под землю и воду, становиться невидимыми, 

превращаться в людей, зверей, птиц и растения. Местом их обитания могли служить 

волшебнаялампа, закупоренная бутылка или древний кувшин. Джин – защитник, помощник и 

джин – враг. Защитный амулет Востока «Ладонь Фатимы» или «Рука Фатимы».  

Художественная деятельность. 1. Изобразить волшебную лампу или кувшин, в котором 

мог бы обитать джинн. Показать по внешнему виду «жилища» джинна добрый он или злой. 

(Гуашь, пастель или восковые мелки). 2. Создать волшебный амулет в форме «Ладони 

Фатимы». Вырезать его из бумаги, а затем заполнить различными узорами или слепить из 

пластической массы или солёного теста и после просушки раскрасить.  
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Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о мифологических героях 

восточных сказок. Соотносить фантастические умения героев восточных сказок с чудесными 

явлениями из русских волшебных сказок. Осознавать роль предметов, наделенных волшебной 

силой в сказках. Иметь представление о символике и особенностях изображения сказочных 

предметов. Разрабатывать эскиз предмета с учетом характера и особенностей ее будущего 

хозяина. Изображать волшебную лампу или кувшин, в котором мог бы обитать джинн, передав 

во внешнем виде характер и намерения джина. Создавать волшебный амулет в форме «Ладони 

Фатимы», украшать его, используя геометрический или растительный орнамент.  

Образ человека в искусстве арабского Востока. 2 часа 

Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека. Отсутствие 

живописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к произведениям 

поэтов. Образ человека, запечатлённый в миниатюре, его одежда, окружающие предметы. 

Качествами настоящего мужчины: великодушие, щедрость, доблесть, стойкость, верность 

данному слову. Постоянное утверждение мужчиной своего превосходства перед противником, 

забота о семье, почтение старикам. Элементы одежды, дополняющие образ мужчины?  

Художественная деятельность. Создать образ мужчины средневекового Востока. Он 

может быть молодым или зрелым, правителем, воином или мудрецом, реальным человеком или 

персонажем сказки (Алладин, Синбад-мореход, Али-Баба, бедный портной или коварный 

везирь).  

Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. Истории об 

образованных восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые золотыми 

узорами, живших в роскошных дворцах. Другие женщины – нежные жёны, хорошие хозяйки и 

заботливые матери, главное качество – спокойная покорность судьбе, молчаливость, 

достоинство, плавная и величавая походка. Длинная, свободная одежда, закрывающая женщину 

с головы до пят. Надвинутый на лоб платок, кроткий, выразительный взгляд. Художественная 

деятельность. Создать образ женщины средневекового Востока.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что сегодня судить о человеке 

прошлого мы можем по его образам, созданным искусством. Знать, что такое книжная 

миниатюра и представлять ее роль в понимании культуры Востока. Иметь представление о 

понимании образа идеального человека на Востоке. Сравнивать образ идеального человека на 

Востоке и в отечественной традиции. Создавать образ мужчины и женщины средневекового 

Востока.  

Яркие образы Индии. 4 часа 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что сегодня судить о человеке 

прошлого мы можем по его образам, созданным искусством. Знать, что такое книжная 

миниатюра и представлять ее роль в понимании культуры Востока. Иметь представление о 

понимании образа идеального человека на Востоке. Сравнивать образ идеального человека на 

Востоке и в отечественной традиции. Создавать образ мужчины и женщины средневекового 

Востока.  

Образы архитектуры Индии. 1 час 

Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, богатую собственными 

традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-Махал. 

Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских храмов - 

мусульманского и традиционного.  

Художественная деятельность. Нарисовать схемы-силуэты индийских храмов – 

мусульманского и традиционного.  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о многообразии 

культуры Индии. Различать образы мусульманской архитектуры и традиционной архитектуры 

Индии. Рисовать схемы-силуэты индийских храмов – мусульманского и традиционного.  

Ступа - символ природы и ума. 1 час 

Архитектурное сооружение Ступа - древнейший символ индийской культуры («вершина», 

«верхушка»). Ступа - символ мудрости Будды – человека, основавшего одну из мировых 

религий – буддизм. Ступа как вертикальная модель Вселенной. Символические формы ступы: 

квадрат в основании постройки – символ порядка и устойчивости, круглая, убывающая по 
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спирали форма колокола – символ движения и развития. В Индии в отличие от арабского 

Востока очень распространена скульптура. Скульптурные образы индийских богов в виде 

человека и животных богато украшают храмы снаружи и внутри.  

Один из центральных образов в Индии - Будда. Его изображение помещают даже на 

крыши храмов!  

Художественная деятельность. Используя символику индийского искусства, придумать 

и создать амулет, который по верованиям индусов сможет оказать человеку помощь в учебе и 

познании мира.  

Характеристика деятельности учащихся. Знать символы индийской культуры. Значение 

ступы в культуре Индии. Сравнивать символику Индии с символами древнего искусства 

славян, находить общее и специфичное. Придумывать и создавать амулет, который по 

верованиям индусов сможет оказывать человеку помощь в учебе и познании мира, используя 

символику индийского искусства. 

 Слон — символ мудрости, величия и непобедимой мощи. 1 час 

Особое значение слона в Индии. Ганеша – бог с головой слона. Изображение слона в 

оформлении храмовой архитектуры. Слоны в современной Индии.  

Фестиваль слонов. Слоны – персонажи древних и современных росписей. Слон в Индии – 

символом мудрых правителей. Значение росписи в искусстве Индии. Настенная живопись в 

древних храмах, украшение панно и расписанными яркими узорами тканями современных 

помещений.  

Художественная деятельность. Выполнить эскиз панно с изображением слона по 

мотивам индийских росписей (цветная бумага, аппликация; рисунок на ткани; бумага, гуашь).  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль слона в жизни индусов и 

символику слона в искусстве Индии. Давать трактовку образам слона в архитектуре, скульптуре 

и живописи Индии. Понимать значение росписи в искусстве Индии. Выполнять эскиз панно с 

изображением слона по мотивам индийских росписей.  

Образ человека в искусстве Индии. 1 час 

 Отражение в живописи и в миниатюре представления жителей Индии о прекрасном 

человеке. Герои мифов, правители, танцовщицы, музыканты, гуляющие юноши и девушки, 

воспроизведенные среди яркого многоцветия мелких декоративных деталей. Замедленность 

плавных и грациозных движений. Условность лиц, эмоциональность.  

Изображение фигур на фоне пышного тропического пейзажа: густых крон и лиан, 

обвивающих стволы деревьев. Характерные черты: смуглые лица изогнутые дугой тёмные 

брови, большие выразительные глаза, чёрные, разделённые прямым пробором, волосы 

свободно спадают на плечи или собраны в пучок на затылке. Одежда – сари из легких тканей. 

Использование многочисленных украшений: серьги, бусы, кольца, браслеты, гирлянды из 

цветов. Традиционная одежда мужчин (тюрбан, длинная рубаха, легкие брюки). Роль 

декоративного фона в живописи. Заполнение яркими и сочными красками линейного рисунка.  

Основные темы изображений в миниатюре – божества, мифологические сказания, сцены 

из известных поэм, звери, птицы, растения, люди в красочной и тонко выписанной одежде. 

Интерьер - это внутреннее пространство здания, а также убранство помещений. Древние и 

современные изображения индийских женщин.  

Художественная деятельность. Создать образ индийской женщины или выполнить 

парный портрет – женщины и мужчины в традициях индийского искусства (гуашь или пастель).  

Характеристика деятельности учащихся. Размышлять по отражениям в живописи и в 

миниатюре о представлении жителей Индии о прекрасном человеке. Понимать особенности 

изображения человека в искусстве Индии. Иметь представление об образе идеального человека 

в искусстве Индии. Создавать образы индийского мужчины и женщины в традициях 

индийского искусства. Добрые образы Китая. 4 часа 

Образы архитектуры Китая. 1 час 

 Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае шёлка, 

фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая.  

Связь с природой. Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают горы, 

изображениями которых богата китайская живопись. Значение художника в древнем Китае: 
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«Он раскроет природу природы, он закончит деяние творца». Любовь к изображению пейзажей 

с облаками и деревьями, острыми вершинами гор и округлыми очертания холмов, пещерами и 

ущельями, ветвями дорог, ведущих в горы и деревьями у изгибов дорог. Размещение на 

небольшом листе сотни тысяч верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат перед взором во всей 

красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью». Изображение деревьев.  

Художественная деятельность. Прочитать стихотворение китайского поэта о сосне. И 

проиллюстрировать его (тушь, акварель).  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об искусстве и культуре 

Китая. Осознание связи с природой искусства средневекового Китая. Изображать природу в 

традициях искусства Китая.  

Искусство выбирать главное. 1 час 

Одухотворённые и поэтичные пейзажи в искусстве Китая. Художественные материалы: 

тушь или акварель на вертикальных свитках. Дополнение рисунков надписями в виде 

иероглифов. Вертикальное расположение строки. Сравнение рисунка со сновидением: краски и 

телесность изображаемого тают в пустоте листа.  

Два вида пейзажа в Китае. Обобщенный образ ландшафта в работах придворных 

китайских художников.а любили Изображение природы через детали: не целый лес, а одно 

дерево или ветка, не букет цветов, а один цветок в работах художников-самоучек за стенами 

императорского дворца. Каждый предмет - символ. Переход этой традиции в японское 

искусство. Пространство в пейзаже – символ бесконечности мира, включающего в себя 

необъятную мощь и величие природы. Символическое значение предметов.  

Художественная деятельность. Создать такой образ природы, какой её видели китайские 

художники. Сделать надпись, поясняющую смысл рисунка.  

Характеристика деятельности учащихся. Эмоционально воспринимать одухотворённые 

и поэтичные образы природы в искусстве Китая. Понимать связь между изображением и 

надписью на свитке. Знать особенности восприятия и изображения природы в древнем Китае. 

Понимать пространство в пейзаже как символ бесконечности мира. Знать и использовать в 

собственной художественно-творческой деятельности символическое значение предметов. 

Создавать образ природы, какой её видели китайские художники, сопроводить надписью, 

поясняющей смысл рисунка.  

Дракон - символ добра и защиты. 1 час 

 Центральное место Дракона в китайской мифологии. Дракон - существо доброе и 

милостивое, объединяет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух. С действиями Дракона 

соотносят времена года. Внешний облик дракона: «У дракона рога оленя, голова верблюда, 

глаза черта, шея змеи, живот напоминает раковину, когти орлиные, лапы тигра, уши быка». 

Облик Дракона говорит о его первенстве среди всех земных обитателей. Дракон – защитник от 

зла и нечистой силы, символ счастья и благоденствия. Украшение фигурами драконов 

императорских дворцов Воздушные змеи и китайские фонарики в форме Дракона.  

Художественная деятельность. 1. Нарисовать эскиз воздушного змея или фонаря в виде 

дракона. 2. Сконструировать из бумаги воздушного змея или фонарь в виде дракона, укрась его.  

Характеристика деятельности учащихся. Объяснять, почему дракон объединяет в себе 

четыре стихии. Сравнивать представления китайцев о Драконе как представителе времен года с 

суждениями о временах года других народов и образами с ними связанными. Иметь 

представление о традициях в Китае, связанных с образом дракона. Рисовать эскиз воздушного 

змея или фонаря в виде дракона. Конструировать из бумаги воздушного змея или фонарь в виде 

дракона, украшать его.  

Образ человека в искусстве Китая. 1 час 

Соединение реального образа человека в китайской живописи с фантастическими и 

причудливыми образами растений, птиц, драконов, различных духов. Женщины, изображённые 

на свитках, являются частью пышного, цветущего мира. Многоцветие садов, заросли бамбука, 

бабочки и диковинные птицы. Одежда женщин из ярких шёлковых тканей, расписанных 

орнаментами с изображениями пионов, лотоса, тростника, бабочек, драконов, пагод, рыбок, 

мотивов пейзажа. Огромные причёски, украшенные замысловатыми заколками и бусинами. 

Головы на тонких, затянутых воротниками-стойками шейках уподобляются хрупким 
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фарфорофым изделиям. Значение веера в древнем Китае как признака достатка и 

авторитетности его владельца. На веере изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, иногда 

портреты.  

Художественная деятельность. Создать образ человека в традициях искусства Китая.  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе идеального 

человека в искусстве Китая. Видеть и трактовать связь человека с природой по женским 

портретам в китайской живописи. Понимать и объяснять разницу в отношении к женскому и 

мужскому образу в искусстве Китая. Создавать образ человека в традициях искусства Китая.  

Музеи и выставки. 1 час 

Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира. 

Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге.  

Музеи искусства в родном городе, районе, области? Произведения известных художников 

и скульпторов в музеях родного города. Художественные выставки. Художественная 

деятельность. Устроить с одноклассниками художественную выставку работ, созданных за 

учебный год. Проанализировать, чему научились за год, что узнали нового в области искусства.  

Характеристика деятельности учащихся. Знать ведущие художественные музеи России 

и художественные музеи своего региона. Знать основные жанры и виды изобразительного 

искусства. Участвовать в выставке художественных работ, созданных за учебный год. 

Сравнивать свои работы с работами одноклассников, видеть и объяснять, чему научились за 

год, что узнали нового в области искусства. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Программа Неменский Б.М., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1-4 классы. –М.: 

Просвещение. 2007 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс.  

Неменский Б.М., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 

классы. 

  Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс. Учебник  издатель-

ство: «Академкнига» 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» в 4 классе «Школа России» 

 
I. Пояснительная записка 

             Рабочая программа по  технологии составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  №373,   составлена   на    основе    программы    

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой ( М. : Просвещение,2013),с учётом основной образовательной про-

граммы МБОУ « СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного пла-

на школы. 

 Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   

ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступ-

ки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие; 
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–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, из-

делий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам труда ма-

стеров; 

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  

и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  учеб-

ника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

– умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения; 

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное; 

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему; 

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи); 

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним; 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  по-

мощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  ито-

говый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания; 

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии продук-

тивной художественно-творческой деятельности; 

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  

в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете; 

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материа-

лов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений; 

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний; 

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах). 

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учеб-

ника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального 

мира. 

Коммуникативные УУД 

–  донести свою позицию: оформлять свои мысли в устной и  письменной речи с  учётом  

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить 

свою  точку зрения. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблем-

ного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи); 
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–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых груп-

пах. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Учащийся будет иметь представление: 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в соот-

ветствии с собственным замыслом; 

использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности; 

бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компью-

тером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических ма-

териалов (бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  ин-

струментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  способов передачи инфор-

мации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др. 

Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы изготов-

ления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   находить  и  

использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том числе из сети 

Интернет). 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным декора-

тивно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на 

экране компьютера; 

оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point. 

III.Содержание учебного предмета 
Информационная мастерская. 4 часа 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» 2 часа 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» 3 часа 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрпри-

за. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» 5 часов 

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия. 3 часа 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Про-

верим себя. 

Студия «Мода» 8 часов 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов Рос-

сии. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вы-

шивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» 4 часа 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» 5 часов 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» в 4 классе  

«Перспективная начальная школа» 

 
I.Пояснительная записка 

      Рабочая программа по «Технологии» составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 373 ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Перспективная начальная школа», с учетом основной образова-

тельной программы МБОУ «Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая То-

карева» и учебного плана школы. 

     Программа рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие со-

циально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного обще-

ния, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Личностные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  

У обучающегося будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ция на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего 

ученика»,  

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы;  

-учебно-познавательный интерес к учебномуматериалуи способам решения новой задачи;  

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ сосответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-осознание себя как гражданина России;  

-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков дру-

гих людей;  

-знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;  

-этические чувства (стыда,вины,совести) как регуляторы морального поведения;  

-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживаниеим;  

-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений способа оценки зна-

ний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

-адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности;  

-адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего ученика»;  

-моралбногосознания,способности к решению моральных проблем на основе учѐта пози-

ции партнѐров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям;  

Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувст других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  

Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации, в т.ч. во внутреннем плане,  

-следовать установленнымправилам в планировании и контроле способа решения;  

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

-различать способ ирезультат действия;  
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-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность:  

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на разных уровнях;  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы как по ходу работы, так и по завершению.  

Познавательные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  

Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве;  

-использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;  

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;  

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным кри-

териям;  

-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;  

-подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных при-

знаков и их синтеза;  

-устанавливать аналогии;  

-владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Обучающийся получит возможность:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернет;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источни-

ков;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  

Обучающийся научится:  



 289 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

-допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодей-

ствии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;  

-контролировать действия партнѐра;  

-контролировать действия партнѐра;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-строить понятные для партнѐра высказывания;  

-задавать вопросы;  

-использовать речь для регуляции своих действий.  

Обучающийся получит возможность:  

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров при выра-

ботке общего решения;  

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

и сотрудничества с партнѐром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах куль-

туры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о раз-

личных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творче-

ской и проектной деятельности.  

Предметные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

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 ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую ра-

боту, 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, ком-

плексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
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Выпускник научится:  

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используе-

мые материалы;  

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (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 ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные 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 конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступ-

ных конструкторско-технологических задач;  

-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания;  

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки . 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 4часа 
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Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные 

виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенно-

стей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других ди-

дактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка 

хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплоще-

ние. Результаты проектной деятельности – «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды - пришивание заплатки. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Пластические материалы. 3часа 

 Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, выреза-

ние формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для полу-

чения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. 14часов 

 Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная (цветная, тонкая, 

мягкая, рыхлая, эластичная),  бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая, плотная, 

жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использо-

вания циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и ма-

кетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних 

украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чер-

тежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. 3часа Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Со-

поставление тканей по переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани 

петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришива-

ние заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых 

закладок, лент, мини-панно. 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для 

изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в  виде 

вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, ки-

сточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение 

фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы  Применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в  виде вторич-

ного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за 

технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, ши-

ло, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы 

безопасного использования макетного ножа. 
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Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и ма-

кетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бу-

магой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и  игрушек-сувениров из пенопласта. 

 Конструирование и моделирование. 1час 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по 

техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере. 5 часов 

Компьютер. Основы работы на компьютере. 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами. 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренаже-

ром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точ-

ки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). 

Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование 

текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие доку-

мента. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со ска-

нера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программ-

ных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации (по клю-

чевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Е.А. Лутцева Учебник Технология 4 класс М: Просвещение,2014 г.-127 с. 

Учебник   для   общеобразовательных    учреждений   / Е.А.  Лутцева,  Т.П.Зуева  –   М.:   « 

Просвещение,2014» 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Музыка» в 4 классе 

I.Пояснительная   записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  пример-

ной  программы начального общего образования в соответствии с  Федеральным  государ-

ственным  образовательным  стандартом начального общего образования (приказ Минобрнау-

ки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музы-

ка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабо-

чей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Про-

свещение, 2011г. и  » с учетом основной  образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени 

Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

Рабочая программа рассчитана на34 недели 34 ч. в год: 1 час в неделю. 

 

II.Содержание программы предмета «Музыка». 

«Россия-Родина моя» 4 часа 

Урок 1. Вся Россия просится в песню…Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Песня – 

душа народа  
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Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Урок 2 . «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Жанры русских народных песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен. Размышления учащихся над поэтическими стро-

ками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. Как сложили песню. Нрк. Песни народов Крыма. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с род-

ной речью . 

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» Народ-

ный плач,причитания 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народ-

ной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опе-

ра «Иван Сусанин» М.Глинка).  

«О России петь – что стремиться в храм» 1час 

Урок 5.Святые земли Русской. Илья Муромец. Духовная музыка.Былины 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творче-

стве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

«День, полный событий» 4часа 

Урок 6.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Лирические песни 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыс-

лей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских компо-

зиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние до-

жди»).  

Урок 7.  Ярмарочное гулянье.  Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;   

Урок 8.  Святогорский монастырь. Колокольные звоны. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. 

«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 

Урок 9. Обобщающий урок I четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений за I четверть. Исполнение разученных произведе-

ний, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструмен-

тах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2часа 

Урок 10. Музыкальные инструменты России. Вокальная и инструментальная музыка 

 Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их вы-

разительные возможности. 

Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. Плясовые песни 
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Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

«В музыкальном театре» 3 часа 

Урок 12. Балет «Петрушка». Потешная музыка  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Ба-

лет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 13.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. За Русь все стеной сто-

им.Исторические события 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо-

жественных образов. 

Урок 14. Исходила младешенька. Исторические события 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. 

«День, полный событий» 2 часа 

Урок 15. Зимнее утро, зимний вечер. Календарно – обрядовые песни 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и ре-

чевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Урок 16. Обобщающий урок II четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений за II четверть. Исполнение разученных произведе-

ний. Тест по итогам полугодия. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 час 

Урок 17. Композитор – имя ему народ. нрк.   Творческие коллективы Крыма 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного авто-

ра, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

«В концертном зале» 1час 

Урок 18. Царит гармония оркестра. Музыка украинского и русского народов  

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргумен-

тировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведе-

ний в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетра-

дях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литера-

тура, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельно-

сти. 

Творчески изучая музыкальное искусство,  

к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
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• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкаль-

ных инструментах, составах оркестров; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музы-

ки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкаль-

ной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и во-

ображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде испол-

нительской деятельности (пение, музицирование);  

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музы-

кально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собствен-

ную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различ-

ных музыкальных образов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Примерный музыкальный материал. 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня. 

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высоте кой. 

Колыбельная, обраб. А. Лядова. 

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод. 

А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Родные места Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. День, полный событий  

В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя песнь. (Октябрь). Из цикла «Времена года» П. Чайковский. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни. 

Зимняя дорога В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

Зимняя дорога Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин».  
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П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3- О России петь — что стремиться в храм  

Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская) 1 -я часть (фрагмент) А. Бородин. 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Не шум шумит, русская народная песня. 

Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня. 

Колыбельная, английская народная песня. 

Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня, и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

Раздел 5. В музыкальном театре  

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из IV действия. Из 

оперы «Иван Сусанин» М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка 

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский, 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова. 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. В концертном зале  

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. 

Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 
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Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Арагонская хота. М. Глинка. 

 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский, 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии № 7 и № 20 для фор-

тепиано. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. 

Ф.Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 

Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 

Пастушка, французская народная песня 

Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыкаБ. Окуджавы. 

Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

IV.Список методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1–4 классы» авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной: На основе « Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка 1-4 классы». Авторы программы « Музыка 1–7 классы. Искусство 8–9 классы» — 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина., М.: Просвещение, 2010.Стр. 21–26 и 40–45. 

«Методика работы с учебниками «Музыка 1–4 классы», методическое пособие для учите-

ля М.: Просвещение, 2008. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М.: Просвещение, 

2001. 

Фонохрестоматия для 4 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М.: Просвещение, 2009. 

Учебник «Музыка 4 класс», М.: Просвещение, 2009. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 

учащихся 4 класса начальной школы», М.: Просвещение, 2009. 

Литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. М.: Просвещение, 1983. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2002. 

4. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008. 

5. Лопатина А.Волшебный мир музыки / А. Лопатина, М. Скребцова. М. : Амрита-

Русь, 2009. (Серия «Семейное воспитание»). 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.: Академия, 2001. 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

8. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Ярославль: Академия развития, 2006. 

 

Рабочая образовательная программа 

по предмету «Физическая культура» в 4 классе 

I.Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 

(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 

Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014» с учетом основной  образовательной про-
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граммы МБОУ «СШ №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана 

школы. 

      Программа  рассчитана на 34 учебные недели, 102 урока, 3 часов в неделю(2 часа-

обязательная часть и 1 час дополнительная). 

 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-

четании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня, внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады) 

– достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основны-

ми видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготов-

ленность. 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пре-

делах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными обра-

зовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 
Программа создана с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая 

урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а также Всерос-

сийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна создавать мак-

симально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духов-

ных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейше-

го развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития, личност-

ного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в об-

ласти физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультур-

но-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подготовку  и уверенное выполнение 

нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гар-

моническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точно-

сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кон-

диционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюде-

нии правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными иг-

рами, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, чест-

ности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие раз-
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витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы являет-

ся дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со школьни-

ками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и подготов-

ленности. 

Программа включает в себя содержание основных форм физической культуры в 1 классах, 

составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.  

Материал программы рассчитан на три урока в неделю, 99 часов  в году. 

Программа устанавливает примерное количество часов для прохождения тех или иных 

разделов. Учитывая региональные условия проведения уроков, наличие материальной базы и 

инвентаря, физической подготовленности учащихся каждого класса, учитель может изменять 

количество часов, отведенных для изучения базовых разделов. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на школь-

ных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного ветра, а 

температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в со-

ответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают обяза-

тельные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду дея-

тельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения учебных 

нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему плану 

урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются помощ-

никами учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 часа 

в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

1. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соот-

ветствующие требованиям учебной программы. 

2. Практические  умения приемов самоконтроля. 

3. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских по-

казаний). 

 

II.Структура рабочей программы 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 
Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 

особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 

закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 

«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные  

и спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 

Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 
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различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта, и являются средством закрепления и совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 
Формы организации 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений 

или описание техники их выполнения и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 

сердечных сокращений). 
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 
Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре  1-4 класс 
№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 
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п Класс  
I II III IV 

1 Базовая часть 77 78 78 78 
1.1 Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 
1.2 Подвижные игры 18 18 18 18 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 
1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 
1.5 Кроссовая подготовка         

21 
21 21 21 

2 Вариативная часть  25    27     27 27 
2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр 15 19 19 19 
2.2 Резервные часы – подвижные игры, соревнова-

ния 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 

 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, спо-

собы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 

для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 

человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  
 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразова-

тельной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

развития современных  Олимпийских игр. 

Виды гимнастики. Название снарядов и 

гимнастических элементов. Личная гигие-

на, режим дня. Закаливание. Способы са-

морегуляции и самоконтроля (приемы из-

мерения пульса до, во время и после фи-

зических нагрузок).  Страховка и само-

страховка 

Учащийся: 

владеет: знаниями о здоровом образе 

жизни, гигиене, режиме дня, техникой 

безопасности, и правилами проведения 

закаливающих процедур. 

выполняет: контроль или 

самоконтроль режима нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям 

частоты сердечных сокращений; упражнения 

со страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; выпол-

нение основной сойки по команде «Смир-

но!»; выполнение команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!»; размыкание в шеренге и колонне 

на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание при-

ставными шагами в шеренге; повороты 

кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в ко-

лонне с разной дистанцией и темпом, по 

выполняет: организационные команды 

и приемы, общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования осанки и пре-

дупреждения плоскостопия.  
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«диагонали» и «противоходом». Общераз-

вивающие упражнения (упражнения на 

месте и в движении, без предметов и с 

предметами – мячами, гимнастическими 

палками, скакалками, в парах); упражне-

ния для формирования осанки и преду-

преждения плоскостопия. Развитие коор-

динационных, силовых способностей и 

гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения, лежа; перека-

ты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев, назад и боком, 

кувырок вперед; стойка, на лопатках со-

гнув ноги; мост из положения, лежа на 

спине. Прыжки через скакалку. Подвиж-

ные, народные игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки 

и перекаты, кувырок вперед, стойку на ло-

патках согнув ноги, мост из положения, лежа 

на спине, прыжки через скакалку. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Упражнения в висе стоя и лежа, висе 

спиной к гимнастической стенке, подни-

мание согнутых и прямых ног; вис на со-

гнутых руках, подтягивание, в висе лежа 

согнувшись; упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях на гимнастической ска-

мейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтя-

гивание, в висе лежа; упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях; соблюдает правила 

безопасности. 

Лазание 

Передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом 

и спиной к опоре, по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя на коленях; подтя-

гивание, лежа на животе по горизонталь-

ной скамейке; перелазанье через коня,  че-

рез горку матов и гимнастическую ска-

мейку, бревно; лазание по наклонной ска-

мейке в упоре присев, в упоре стоя на ко-

ленях и лежа на животе, подтягиваясь ру-

ками; по гимнастической стенке с одно-

временным перехватом рук и перестанов-

кой ног; перелезание через гимнастиче-

ское бревно (высота до 60см); лазанье по 

канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 

стенке, скамейке, канату; перелезание через 

коня, бревно, имитация опорного прыжка че-

рез гимнастического коня; правила безопас-

ности. 

Упражнения на равновесие 

Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке); ходьба 

по гимнастической скамейке; перешагива-

ние через мячи; повороты на 90о; ходьба 

по рейке гимнастической скамейке. Стой-

ка на двух и одной ноге с закрытыми гла-

зами; на бревне (высота 60см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-

выполняет: упражнения в равновесии 

на полу, гимнастической скамейке и бревне 

(высота 60см). 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 
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ской скамейке и по бревну; перешагива-

ние через набивные мячи и их переноска; 

повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 

носках и на рейке гимнастической скамей-

ке. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; 

шаг галопа в сторону. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60см) на одной и двух но-

гах; ходьба по рейке, гимнастической ска-

мейке и по бревну; перешагивание через 

набивные мячи и их переноска; повороты, 

кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейке. 

выполняет: танцевальные упражнения. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку; подтягива-

ние на перекладине; упор, лежа от скамей-

ке; комплекс упражнений утреней гимна-

стики, осанки, плоскостопия, гибкости, 

равновесие типа «ласточка», на широкой 

опоре с фиксацией равновесия. 

выполняет: основные упражнения для 

развития физических двигательных качеств, 

профилактики осанки и плоскостопия. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразова-

тельной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Олимпийские игры современности. 

Двигательный режим дня. Измерение 

ЧСС. Самоконтроль. 

Учащийся: 

владеет: Олимпийскими видами спор-

та, проведением Олимпиад; 

выполняет: двигательный режим; из-

мерение пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные беговые, прыжковые 

упражнения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, 

прыжковые, упражнения для метаний; 

Бег 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 

2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м; 

4х9м; бег 1000м без учета времени; по-

движные игры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 

2х20м, 2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 

4х9м; чередование ходьбы и бега 1000м; рав-

номерный бег 1000м; 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места; прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» 

(отталкивание, приземление); прыжок в 

высоту способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на 

заданное расстояние; прыжок на результат; 

прыжок в длину с разбега;  

прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 

Метание мяча в вертикальную и го-

ризонтальную цели (9м); метание мяча на 

дальность; подвижные игры с элементами 

метаний. 

выполняет: метание мяча в вертикаль-

ную и горизонтальную цели;  

 метает на дальность; 

играет: подвижные игры, с элементами 

метания. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР 
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Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразователь-

ной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Название и правила подвижных, народ-

ных и спортивных игр, инвентарь, оборудо-

вание, организация, правила поведения и 

безопасности. 

Учащийся: 

владеет: названием и правилами игр; со-

блюдают правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Трой-

ка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Иг-

ровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», 

«Смена мест», «К своим флажкам», «Запре-

щенной движение», «Класс, смирно!». 

выполняет: правила игры; технику без-

опасности. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в ми-

шень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с 

бегом прыжками, метанием 

выполняет: правила игры; технику без-

опасности. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по не подвижному мячу с места, 

с 1-2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; 

удар ногой с разбега по неподвижному и ка-

тящемуся мячу; ведение мяча между предме-

тами и с обводкой предметов; эстафеты с ве-

дением мяча, с передачей мяча партнеру; иг-

ра в футбол по упрощённым правила «Мини-

футбол; подвижные игры «Точная передача», 

«Передал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и пе-

редача мяча, правила игры, техника безопасно-

сти 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу 

на месте; передача мяча снизу на месте; бро-

сок мяча в цель; ведение мяча на месте; 

«Охотник и утки», «Не давай мяч водяще-

му», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в 

небо» эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, 

«Передал, садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, 

броски мяча в процессе подвижных игр; прави-

ла игры; техника безопасности. 

 

Волейбол 
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Подбрасывание и подача мяча;2-мя ру-

ками; передача мяча сверху 2-мя руками из-

за головы; передача мяча через сетку (пере-

дача 2-мя руками сверху); передача мяча в 

парах, на месте; броски мяча из различных 

исходных положений (сидя, стоя, 1-2-мя ру-

ками)  эстафеты с мячом; игра в «Пионербол 

2-мя мячами», «Снайперы», «Охотники и ут-

ки», «Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, пере-

дача мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Упражнения в бросках, ловле и переда-

чах мяча, ударах и остановках мяча ногами, 

ведение мяча на месте 

Используют подвижные игры для актив-

ного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

            По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
            Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-

воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по 

физической культуре. Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только 

на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполнения 

упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в соревнованиях, посещение 

уроков и личные достижения учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные 

занятия, выполнение домашнего задания).  На основе данных показателей возможно применять 

разнообразные системы начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные 

нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 
Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 
старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
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бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 
В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 

подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  
Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 

результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. Домашние 

задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за 

выполнением домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния 

учащихся: прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 

физической подготовленности 
Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания 

у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 

самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 

безопасности. 

 
 

III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающий; 
- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 
Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧА-

ЩИХСЯ 

 В результате освоения программного материала по физической культуре выпускники 

начальной школы должны: 
 Знать: 
 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
 - о режиме дня и личной гигиене; 
 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
 Уметь: 
 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки 

и профилактики плоскостопия; 
 - выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
 - играть в подвижные игры; 
 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 
 

   УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ 
Класс Контрольное 

 упражнение 
девочки мальчики 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

 

Бег 1000м  
Без учета времени 

6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Челночный бег  

3х10м 
10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в длину с разбе-

га 
300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 

4 кл. 
Прыжок в высоту  90 

100 
80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

4 кл. 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 
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3 кл. Подтягивание в висе, раз 

(мальчики) 
   5 4 3 

1 кл. 

2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-

бая ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 
I.Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего по-

коления сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей школе в частности. Вполне 

очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления лично-

сти. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религи-

озных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важ-

ное значение, поскольку характер светской школы определяется,  в том числе и ее отношения-

ми с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероиспо-

ведания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное обра-

зование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан Рос-

сии, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразо-

вательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этиче-

ских, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса ОРКСЭ, 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоз-

зрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Задачи программы 

1. Создание комплекса условий (кадровых, учебно-методических, материально-

технических) для реализации основных направлений развития личности: личностной культуры, 

социальной культуры, семейной культуры, повышение уровня духовно-нравственной культуры 

учащихся как образовательного результата работы школы, школьного образовательного сооб-

щества. 

2. Актуализация представлений о базовых духовно – нравственных категориях и ценно-

стях (патриотизм – социальная солидарность – гражданственность – традиционные российские 

религии – семья – труд и творчество- природа и искусство – человечество) через урочную, вне-

урочную деятельность, сотрудничество с семьей, общественными, религиозными организация-

ми. 

3. Разработка системы мониторинга и оценивания успешности и эффективности урочной, 

внеурочной деятельности, внешкольной деятельности, семейного воспитания, изучения культу-

рологических основ традиционных российских религий. 

4. Выстраивание и совершенствование «архитектуры» открытого социокультурного вос-

питательного и образовательного пространства. Реализация и апробация комплексного учебно-

го курса ФГОС. 

Общая характеристика учебного курса 

Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего школьника моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
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Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения, а также своей сопричастности к ним. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

·         знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 

·         развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и цен-

ностей для достойной жизни личности, семьи, общества 

·         обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культу-

ры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 

·         развитие способностей младших школьников к общению 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.      Основы православной культуры 

2.      Основы исламской культуры 

3.      Основы буддийской культуры 

4.      Основы иудейской культуры 

5.      Основы мировых религиозных культур 

6.      Основы светской этики 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей (за-

конных представителей). 

 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Светская этика» 

I. Пояснительная записка 

  Рабочая программа к учебному курсу « Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики»  составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 6 октября 2009 г.  N 373,  составлена на основе программы А.И. Шемшуриной (М.: 

Просвещение, 2013), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15 имени 

Героя Советского Союза Николая Токарева» и учебного плана школы. 

         Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки.Основы светской этики.» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школь-

ников: 

-  Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей, отделять поступки человека от него самого. 

-  Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

-  Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-  Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

-  Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответствен-

ность за свои поступки. 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну; 
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- Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

- Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД.  

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу дру-

гих учащихся. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные ро-

ли в группе. 

 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

-  Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравствен-

ным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

-  Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 
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-  Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отве-

чать за него. 

-  Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 - Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-

любие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

-  Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

-  Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

III.  Содержание учебного предмета 

Этика общения. 5 часов 

Этика – наука о нравственной жизни человека. Добрым жить на белом свете веселей. Правила 

общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Этикет. 4 часа 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи. 

Этика человеческих отношений.  4 часа 

В развитии добрых чувств – творение души. Природа волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе. 4 часа 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины.  4 часа 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и 

другим. 

Душа обязана трудиться.  4 часа 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа 

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой « со». 

Судьба и Родина едины. 5часов 

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, 

обращённое к себе. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / А.И. Шемшурина – М.: 

Просвещение, 2014»  

 

2.3 Программа воспитания и социализации 

Модуль « Основы православной культуры» 

             I.Пояснительная записка 

     Рабочая программа программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  №373, авторской учебной программы 

«Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010, с учё-

том основной образовательной программы МБОУ « СШ № 15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева» и учебного плана школы. 

           Программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

       адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.     

 

III. Содержание учебного курса. 

№ Наименование разделов и тем  

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 
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3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причасти 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природ 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни 1 

32 Основные нравственные заповеди 1 

33 Российские семьи 1 

34 Отношение к труду и природе в различных религиях 1 
 Итого 34 

IV. Учебно-методическое обеспечение:  

Учебник .Кураев А.В.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»–   

М.:  « Просвещение,2014». 

 

Модуль « Основы исламской культуры» 

I.Пояснительная записка 

                         Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) модуля «Основы исламской культуры» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М. Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколе-

ния), Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и с 

учётом авторской программы А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики” 

для общеобразовательных учреждений 4 -5 класс, М., «Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их роди-

телей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы исламской 

культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Занятия проходят по одному часу в неделю. Продолжительность занятий 45 
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минут. Программа построена с учетом возрастных особенностей младших школьников. Про-

грамма рассчитана на 4 класс обучения (34 учебных часа). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Рабочая программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также до-

стижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успе-

ха или неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

• знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в исто-

рии и современности России. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» ученик должен: 

знать /понимать: 
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• основные понятия исламской религиозной культуры; 

• историю возникновения исламской религиозной культуры; 

• историю развития религиозной культуры в истории России; 

• особенности и традиции ислама; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и обще-

ства; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

III.Содержание учебного курса. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 1 час 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе за-

нимает твое поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. Традиции. Ценность. 

Духовные традиции. 

Основы исламской культуры часть 1. 16 часов 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История возникновения исла-

ма. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы до возник-

новения ислам. Ислам Арабы Язычники. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли детство и юность 

Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. Какой была семья Проро-

ка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия Пророка Мухамма-

да. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к новой 

вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные откровения. Язычни-

ки. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нрав-

ственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные Писания. Вера в 

Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими словами мусульманин 

утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является главной формой поклонения 

Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Основы исламской культуры часть 1. 13 часов 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц рамадан 

(ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. Как мусульмане отно-

сятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния (саадака). Хадж – паломниче-

ство в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой мусульманина. Как появление 

Мекки описано в древнем предании. Какие обряды проводятся во время хаджа. Паломничество 

(хадж) Кааба Черный камень. Для чего построена и как устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, территории, 

где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. Вза-

имоотношения родителей и детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, от-

ношение к старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. 

Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе 
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и медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности ле-

тоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенно-

сти проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. 

Духовные традиции многонационального народа России. 4 часа 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Крымоведение» 

I.Пояснительная записка 

Необходимость разработки программы и содержания учебного курса «Крымоведение» 

для начальной школы обусловлена очевидным возрастанием роли и значения краеведения в 

Российской Федерации. В рамках Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым», концепции комплексной программы модернизации образования и практи-

ческой реализации приоритетного национального проекта «Наша новая школа» изучение 

«Крымоведения» приобретает особую актуальность. Опыт накопления и распространения зна-

ний о родном крае имеет давние традиции, как в Крыму, так и во всей России. 

Актуальность и обоснованность курса «Крымоведение» в начальной школе предопре-

делена его практической направленностью на реализацию органического единства интересов 

личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России.  

В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход поз-

воляет учащимся наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как неотъем-

лемую составляющую часть Российского государства, получить представление о природных и 

культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, своей стране, за-

кладывает основы патриотизма и экологической культуры. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, населе-

ние, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в част-

ности.  

Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит учащимся в 

знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую действительность во 

взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений использовать на уроках. 

Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением придает практическую 

направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач которого является привитие 

обучающимся навыков поведения в природе, наблюдательности, заинтересованности экологи-

ческими и народнохозяйственными проблемами. 

Являясь комплексным учебным курсом, осуществляющим тесные межпредметные связи, 

«Крымоведение» призвано заложить важные основы для успешного последующего изучения 

целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения территории позво-

ляет строить преподавание на основе дидактического правила, обеспечивающего максималь-

ную доступность и наглядность обучения: «от простого – к сложному, от близкого – к далеко-

му». 

Общая характеристика 

Программа учебного курса «Крымоведение» для учащихся начальных классов разработа-

на в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и определяет цель, задачи, планируемые результаты и содержа-

ние курса. Основное назначение реализации программы состоит в формировании природовед-

ческой, обществоведческой и исторической компетенций младшего школьника, экологической 

культуры, воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю. 

Спецификой данного курса является: 

− интеграция с изучаемыми предметами в начальной школе; 
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−  цикличный принцип построения программы, когда знания детей расширяются и по-

полняются в каждом классе, что выражается в обязательных тематических линиях (разделах) 

программы; 

− формирование расширенных представлений об уникальности Крымского полуостро-

ва;  

− приобретение дополнительных знаний о многообразии и целостности природного и 

историко-культурного наследия Крыма; 

− учет возрастных и психологических особенностей младших школьников; 

− направленность курса на воспитательный эффект 

Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную 

картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого подхода. 

Задачи:  

− сформировать представления о многообразии и уникальности природных и историко-

культурных богатствах Крымского полуострова;  

− раскрыть значение природных ресурсов региона с целью  развития ценностного отноше-

ния к природе родного края; 

− развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, рассуждать, 

решать творческие задачи; 

− формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Место Программы учебного курса в учебном плане 

Учебный курс «Крымоведение» на ступени начального общего образования способствует 

не только формированию у учащихся начальных классов новых глубоких и прочных знаний и 

навыков, но и позволит воспитать и укрепить чувство патриотизма, национального единства и 

любви к Крыму – неотъемлемой части Российской Федерации.  

Программа курса рассчитана на 135 учебных часа. На изучение курса в 1-м классе преду-

смотрено 33 часа, во   2-4-х классах – по 34 часа. Изучение предлагаемого курса может быть 

реализовано за счет вариативной составляющей учебного плана или внеурочной деятельности. 

Кроме того, курс предоставляет возможность  использовать программу для проведения вне-

классных и внешкольных мероприятий, а также для работы с родителями. 

Программой предусмотрены учебные экскурсии и ряд практических работ, которые рас-

считаны на использование местного краеведческого материала.  

Обязательное выполнение предусмотренных настоящей программой учебных экскурсий и 

практических работ позволит наилучшим образом увязать полученные теоретические знания с 

практикой, подкрепит региональный теоретический учебный материал хорошо знакомыми 

местными, локальными примерами, будет способствовать более качественному запоминанию 

материала, а также предоставит учителю неограниченные возможности для творчества и реали-

зации собственных методических и краеведческих наработок. 

Общеучебные умения и навыки, способы деятельности 

В ходе изучения курса формируются умения обобщать, классифицировать, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В процессе изучения предмета формируется духовно-нравственное воспитание, заклады-

ваются базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, ценность жизни, 

добра, природы, нравственно-эстетические и семейные ценности, духовность. Курс способству-

ет формированию у обучающихся этнического и национального самосознания, культуры меж-

этнических отношений, здорового образа жизни. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

− формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, патриотиче-

ских ценностей; чувства гордости за свою Родину, родной край, историю Крыма; 

− формирование целостного взгляда на мир; 
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− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в природе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям Крыма. 

Метапредметные результаты: 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских объектов 

(природных, социальных, культурных, исторических, технических и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета; 

− освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и поискового 

характера; 

− активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации о Крыме. 

Предметные результаты: 

− формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, при-

роде, истории, культуре нашего полуострова; 

− развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

− освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного по-

ведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде; 

− воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

− формирование умений самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться справочными источниками для получения дополнительной информации о Крыме; 

− воспитание чувства гордости за Республику Крым. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их развития, который характери-

зуется как умения: 

− пополнять и совершенствовать свои знания о Крыме; 

− осуществлять поиск необходимой информации в литературных произведениях, периоди-

ческих изданиях, сети Интернет; 

−  работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

− использовать полученные знания в жизни. 

III. Cодержание учебного курса  

№ Тема  Количе-

ство часов 

1 класс 

1.  Введение. «Прекрасны Вы – брега Тавриды…» 1 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 2 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 14 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 8 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 4 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего реги-

она» 

4 

 Итого  33 

2 класс 

1.  Введение. «Прекрасны Вы – брега Тавриды…» 2 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 3 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 16 
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4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 5 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего реги-

она» 

4 

 Итого  34 

 3 класс 

1.  Введение. «Волшебный край, очей отрада…» 1 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 4 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 17 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 4 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего реги-

она» 

4 

 Итого  34 

 4 класс 

1.  Введение. «Посмотри, как хорош – край, в котором ты живешь!» 1 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 4 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 17 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 4 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего реги-

она» 

4 

 Итого  34 

Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 разделов: 

«Крым – орден на груди планеты Земля», «Природные особенности и богатства Крыма», 

«Учимся путешествовать и дружить с природой», «Историко-культурное наследие Крыма», 

«Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

 

Введение 

 Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова. «Крымчане – это 

звучит гордо!». 

«Прекрасны Вы – брега Тавриды…». «Волшебный край, очей отрада…». 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!».  

Цели и задачи курса. 

 

Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 

 Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, флаг и 

гимн Республики Крым. 

Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности географического 

положения Крыма. Моря, омывающие крымские берега, береговая линия полуострова. Морские 

заливы и бухты. 

Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными единицами 

(город, село). Мой регион на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

 

Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 

«По горам, по долам…». Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины. Ущелья, каньо-

ны, овраги, балки. Крымские вулканы и гейзеры. Уникальный мир пещер. Самые известные 

крымские пещеры. Горные породы и минеральные ресурсы полуострова. Полезные ископае-

мые.  

«У природы нет плохой погоды…». Особенности погодных условий на территории Крым-

ского полуострова. Стихийные и неблагоприятные погодные явления. Правила безопасного по-

ведения во время чрезвычайных погодных условий. 
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Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. Охрана 

вод. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова, ее охрана от ветра, оползней и 

других стихий. 

Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и экзотических 

растениях. Редкие растения Крыма. Ядовитые растения и грибы. Полезные  растения. Моя «зе-

леная аптека». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир Крыма. 

Зимующие и перелетные птицы. Самые крупные и самые маленькие животные полуострова. 

Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые. Знакомство с земноводными, пресмыкаю-

щимися. Морские и пресноводные рыбы. 

Охрана растений и животных. Красная книга. Природно-заповедный фонд Крыма. Запо-

ведники и заказники. Известные парки и музеи природы. 

Черное и Азовское моря. Природные особенности, подводный растительный и животный 

мир. Экологические проблемы. 

 

Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 

Экскурсия, путешествие, туризм.  

Основы ориентирования на местности (компас, звезды, приметы местности, часы). 

Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности во 

время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, наводнение и др.). Твоя ап-

течка. Первая помощь при несчастном случае во время экскурсий, походов.  

Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как украсить школьный двор». 

 

Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 

Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты полуост-

рова. Социально-культурные объекты: музеи, библиотеки, театры. Крымские святыни. Древние 

города Крыма. Города-герои. Детские крымские поэты и писатели. Литературные и художе-

ственные произведения о Крыме. Крымские периодические издания для детей. Проекты «Крым 

в моих рисунках», «Я пишу о Крыме». 

 

Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 

Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия. Осо-

бенности сельского хозяйства Крыма. Культурные растения крымских садов и полей. Овощи, 

фрукты, ягоды твоего региона. Животноводство. Домашние животные.  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. Эколо-

гические тропы. 

Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии родителей. Твой посильный вклад в 

развитие Крымского полуострова. 

 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение:  

1. Антология крымской поэзии ХХ века. Крым 1917-1920-х годов в русской поэзии: В 2-

х частях/Сост. В.В. Лавров, И.М. Богоявленская. –  Ч. 2. – Симферополь: Ната, 2008. 

2. Балашова И.Г., Богданович Г.Ю., Новикова Т.Ю. Полуостров Крым: от А до Я: линг-

вокультурологический словарь. – Симферополь: Ната, 2007. 

3. Герцен А.Г., Махнева О.А. Пещерные города Крыма. – Симферополь: Таврия, 1989. 

4. Дюличев В.П. Путешествие в страну пещерных городов Крыма. Путеводитель. – 

Симферополь: ОАО «Симферопольская городская типография», 2008. – 280 с. 

5. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма. –  Издание 6-е.- Симферополь: Бизнес-

Информ, 2006. – 320 с., ил. 

6. Дулицкий А.Н. Млекопитающие Крыма. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2001. – 224 

с. 
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7. Ена А.В. природная флора Крымского полуострова/А.А. Ена. – Симферополь: Новая 

Ореандра, 2012.- 232 с. 

8. Ена В.Г. Заповедные ландшафтыТавриды/Г.В. Ена, Ал.В. Ена, Ан.В. Ена.- Симферо-

поль:Бизнес-Информ, 2004. 

9. Ена Ал. В., Ена Ан.В. Перевалами Горного Крыма. Научно-популярный очерк-

путеводитель. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. – 256 с. илл., 12. цв. илл. 

10. Ена В.Г. Заповедные ландшафты Крыма. – Симферополь: Таврия, 1989. 

11. Знакомьтесь – Крым удивительный! Путеводитель по городам и окрестностям.- Сост. 

Е.М. Литвинова.- Симферополь: «Рубин», 2006. 

12. Згуровская Л.Н. Диковинки Черного моря. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2004. – 

192 с. 

13. Згуровская Л.Н. Рассказы о деревья Крыма. – Симферополь: Таврия, 1984. – 224 с. 

14. Клименко З.К. Экзотические растения Южнобережья: Симферополь.- Бизнес – Ин-

форм, 1999.- 48 с. 

15. Красная книга Республики Крым: Животные / отв. ред. С. П. Иванов, А. В. Фатеры-

га. –  Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015. – 440 с., ил. 

16. Красная книга Республики Крым: Растения, водоросли и грибы / отв. ред. А. В. Ена, 

А. В. Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015. – 480 с., ил. 

17. Крым. Антология антологий / Составл.,предисл. и примеч. А.Н. Рудякова. – К.: Гра-

мота, - 2004. – 464 с. 

18.  Крым: Книга рекордов.- Симферополь: «Сонат», 1999.- 288с. 

19. Крым. Поэтический атлас: Справ.туриста и краеведа/Сост. А.Н. Рудяков, В.П. Каза-

рин- Симферополь: Таврия, 1989. – 208 с.: ил.  

20. Крым - соцветие национальных культур. Традиции, обычаи, праздники, обряды /Сост. 

Н.В. Малышева, Н.В. Волощук.- Симферополь: Бизнес - Информ, 2001.-160с. 

21. Крымские чудеса. Рассказы, стихи и сказки крымских писателей.- Симферополь: «Та-

врида», 2001. 

22. Крымъ: Историко-краеведческий альманах. Вып.1 – М.: АНО ИЦ «Москвоведение», 

2004. – 288 с., ил. 

23. Могаричев Ю.М. Византийский Крым (Крым в VI-XII вв.): Учебное пособие. – Сим-

ферополь: Ната, 2008.  

24. Могаричев Ю.М. Средневековый Крым (VI – середина XIII в.): история, религия, 

культура. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2014. – 240 с., ил. 

25. Редкие растения и животные Крыма: Справочник.- Симферополь: Таврия, 1988.- 176 

с., ил.  

26. Супрычев А.В. Страноведение. – Симферополь: мсп. «Ната», 2007. – 320 с. 

27. Супрычёв А.В., Ачкинази Б.А., Шендрикова С.П., Шевцов А.А. Крымоведение: Исто-

рико-культурный обзор Крыма. 6 класс: учебное пособие для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Супрычёв, Б.А. Ачкинази, С.П. Шендрикова, А.А. Шевцов. – Симферополь: Издательство 

«Наша школа», 2016. – 160 с. 

28. Супрычев А.В. Швец А.Б. Крымоведение. Социальный и экономико-географический 

обзор Крыма 9 класс: учебник. - Симферополь: Изд-во: «Наша школа», 2015. – 128 с. 

 

Рабочая программа  курса «Юным умникам и умницам» 

I.Пояснительная записка 

. 

        Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе авторской 

программы О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способно-

стей». Программа курса «Умникам и умницам. Развитие познавательных способно-

стей» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 

до 10 лет. 
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         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе систе-

мы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1.  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной дея-

тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять глав-

ное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2.  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3.  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано дока-

зывать свою точку зрения; 

4.  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандарт-

ные задачи; 

5.  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6.  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодей-

ствовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оце-

нивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7.  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Курс  включает 33 занятия в 1 классе, 34 занятия – во 2 - 4 классах: 1 занятие в неде-

лю.  Всего 135 занятий. 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следую-

щих умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование сле-

дующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией рабочей тетради. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими ученика-

ми давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учеб-

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 
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• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие матема-

тические 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, ри-

сунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следую-

щих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых опре-

деляются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельно-

сти   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального зна-

ния и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом со-

циуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 



 324 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психо-

логом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики 

«Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни 

описания оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   раз-

вития контроля, оценки) 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном 

листе учителя); 

• Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реаль-

ного выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью вы-

полнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опира-

ющийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незна-

ния», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его 

с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио 

III. Cодержание учебного курса 

1 класс (33 занятия) 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формиро-

вание познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с по-

мощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчи-

вость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания 

и ведут к развитию мыслительной деятельности. В силу возрастных особенностей первокласс-

ников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использова-

ние практических действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание 

ответа, решения, но тут же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе 

над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение 

главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает 

учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, 

чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно совращались с одновременным повышением 

доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное выпол-

нение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по 

парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя — поощрять 

и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъяв-

лять жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. 
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Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности все большее число учащихся 

класса вовлекалось в неё. 

 Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное об-

суждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и 

рассуждений, Показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее ра-

циональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с 

низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все но-

вое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). Мате-

риал каждого занятия рассчитан на 30-35 минут. 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные про-

цессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительно-

го эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому во-

просы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они 

же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНО-

ВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углуб-

лять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двига-

тельную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно. 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 минут). 

Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным 

материалом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учеб-

ный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность 

и сообразительность ребенка, на умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или 

иной алгоритм рассуждения. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохра-

нит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных трениро-

вок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз помо-

жет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состо-

яния зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут), 

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творче-

ской мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче 

проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Ри-

сование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, инте-



 326 

ресное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и ло-

гически мыслить. 

 На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 

учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фи-

гурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и ки-

сти руки ребёнка. 

 При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть каран-

дашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, 

усидчивость. 

 Графические диктанты — это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют 

небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. 

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя 

речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, ак-

куратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 

 Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1 и 2, в 

которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий на за-

нятиях № 1 и № 33 № 34). Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий 

последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

2 класс (34 занятия) 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей сте-

пени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и ум-

ственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной 

активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выпол-

ненных заданий, их корректировке,  объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению 

различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

На занятие по РПС во втором классе отводится 40-45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такая: 

1. «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2-3 минуты).     

2. РАЗМИНКА (3-5 минут). 

Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами 

вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 

3. ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 

ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕ-

НИЯ (10-15 минут). 

Материал, включённый в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 

классе, своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объёма про-

извольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зритель-

ный диктант. 

В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестрое-

ние фигур и предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша, на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (10—15 минут). 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших  школьников: умения делать заключение из двух суждений, 

умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения,  умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных за-

даний и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются линг-

вистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется 
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ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание,  память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у уча-

щихся познавательный интерес к родному языку. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохра-

нит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем регулярных тре-

нировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз 

поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 

СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ -(5 минут). 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедук-

тивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требо-

ваний к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отно-

шения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выво-

дить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять 

события во времени. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 3, 

данные в которую заносятся после выполнения заданий на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя 

данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динами-

ку роста познавательных  способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблицы 1 и 2 

(за 1 класс), отмечаем изменения в развитии познавательных способностей ребёнка. 

3 класс (34 занятия) 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные 

в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсут-

ствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удель-

ный вес заданий на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

На каждое занятие по РПС в третьем классе отводится  45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3-5 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНА-

ВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут). 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут). На этом этапе задания из области 

математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, 

кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышле-

ния, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных 

ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не 

усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувство-

вать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых за-

дач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 
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Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач,  которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. 

Очень, важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является 

сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рас-

суждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по 

сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение! решения 

задачи. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 4, 

данные в которую заносятся после выполнения детьми заданий на занятиях № 1 и № 36.  Сопо-

ставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем 

динамику роста познавательных способностей ребят за год. 

4 класс (36 занятий) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические меха-

низмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимается 

по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, 

частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных за-

дач.         

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность пере-

хода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и за-

поминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и клас-

сификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчи-

тывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены 

к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которо-

го учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают 

для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам отно-

сятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа груп-

пировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего коли-

чества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один 

и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач решается по опреде-

ленному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях воз-

никает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - рас-

терянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания ста-

новятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет одно-

значного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления 

- то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в третьем 

классе. 

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3-5 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут).         

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).         

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с помо-

щью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 
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Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше раз-

вивающий эффект занятий; 

-  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

-  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполне-

нии которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успевае-

мости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся 

на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности). 

Рабочая программа курса «Волшебный карандаш» 

I.Пояснительная записка 

                            

    Художественная деятельность  связана с процессами восприятия, познания, с эмоцио-

нальной и общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на различных ступенях 

развития, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с 

необходимостью гармонического развития личности, что место, отводимое ему в современной 

системе воспитания, не может быть второстепенным. 

Изобразительное искусство – одна  из наиболее эмоциональных сфер деятельности детей. 

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все 

начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, 

чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышле-

ние, внимание, наблюдательность, воображение. 

Цель данной программы — раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в 

ребенке. 

Задачи:                                                  

1.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в 

группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать 

детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное вооб-

ражение. 

6.  Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные за-

рисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

—   репродуктивный (воспроизводящий); 

—  иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

—   проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

— эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее реше-

ния). 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 
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Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и при подведении 

итогов привлекаются персонажи русских сказок — куклы. С целью проверки усвоения терми-

нов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специ-

ально составленные кроссворды, используются словесные игры и малые жанры устного народ-

ного творчества. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного про-

цесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и 

необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать оценку. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к за-

нятиям у всех детей. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это могут быть и занятия — ва-

риации, занятия — творческие портреты, импровизации, занятия — образы по сценарию со 

специальной подготовкой детей, занятия — праздники, занятия — эксперименты. 

Место курса в учебном плане 

        

 Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Приоритетная цель курса «Волшебный карандаш»-духовно-нравственное разви-

тие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру чело-

века, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связы-

ваются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ре-

бенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмо-

ционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художе-

ственных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержа-

ние должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе про-

исходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Волшебный карандаш» в начальной школе должны быть до-

стигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения   программы по курсу «Волшебный 

карандаш»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
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понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятель-

ности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организо-

вать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности,   который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса «Волшебный ка-

рандаш»: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-

тура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды ис-

кусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержа-

нии, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамоты; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-

ных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знако-

мых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для со-

временного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и истори-

ческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бо-

гатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Личностные результаты: 

осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмо-

ции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих това-

рищей, своему творчеству. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в  иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, художе-

ственного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник своим 

произведением; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

2-й класс 

Личностные результаты: 

осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах, работах своих товарищей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных терминов) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 
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Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных об-

разов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, не-

большого текста, рисунка); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью ху-

дожественных образов , перенесенных на бумагу; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  худо-

жекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной 

культуры; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством соб-

ственного мнения о конкретном произведении  художника; 

интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме обще-

ния; 

интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

осознание ответственности за выполненное художественное художественное пороизведе-

ние. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план последовательности работы над художественны произведением); 

пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать художественные средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с использованием тер-

минологии художника. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы, находить ответы. 

III . Содержание учебного курса 

2.1. Основные разделы 
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1 класс - «Радужный мир» 

2 класс - « Мы учимся быть художниками» 

3 класс - «Мы художники» 

4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 

1-й класс 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны заня-

тия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень гра-

фических навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

  

Теоретическая часть: 

Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 

Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

  2-й класс   «Мы  учимся быть художниками» 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 

ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и куль-

турной полноценности восприятия мира. 

Теоретическая часть: 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в при-

роде. 

Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение ли-

ний разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цве-

ту предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная ком-

позиция». Основные композиционные схемы. 

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произве-

дений. 

Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. Вы-

ставки, праздничные мероприятия. 

3-й класс   «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. 

На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, зна-

комится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными сред-

ствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в при-

роде. 

Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение ли-

ний разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цве-

ту предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная ком-

позиция». Основные композиционные схемы. 

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произве-

дений. 
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Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. Вы-

ставки, праздничные мероприятия. 

Графика. 

Теоретическая часть. 

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобра-

зительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

Гравюра на картоне. 

Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

Связь с рисунком, композицией, живописью. 

          

4 -й класс   «Рисуем и исследуем» 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных 

 им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ. 

Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 

Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 

Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из раз-

личных материалов. 

Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, 

рисунку, цветоведению. 

Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

Композиция. Основные правила композиции: 

объединение по однородным признакам; 

соблюдение закона ограничения; 

основа живой и статичной композиции; 

группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, «За-

коном сцены»). 

Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 

выставок. Работа на воздухе. 

 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» 

I.Пояснительная записка 

    Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его уникаль-

ность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного 

мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоциональ-

ного оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и 

эмоции.  

     Программа «Волшебная кисточка» является модифицированной программой художе-

ственно-эстетической направленности, созданной на основе методических пособий: Веретенни-

ковой Л.П. «Умелые ручки», программы кружка по изобразительной деятельности (из опыта 

работы) Казаковой Р.Г., Сайгановой Е.М.  

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и мате-

риалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом мате-

риале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

         Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения по-

ставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных ра-

бот; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой за-

дачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской зада-

чей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Реализация программы 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов (7-11 лет). 

Курс рассчитан на 135 занятий (1 час в неделю). Занятия проходят в рамках внеурочной де-

ятельности. 

Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

Ступенчатый характер постепенного наращивания внеурочной деятельности согласно нормам 

СанПиНа: в сентябре – в декабре по 35 минут, в январе – в мае – по 45 минут. 

Для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебного года составляет 34 недели, а 

занятий внеурочной деятельности – 45 минут. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м классе яв-

ляется формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно – нравственном развитии человека; 

Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

Получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной де-

ятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером и пр.), а так-

же декоративного искусства и дизайна; 

Личностными результатами изучения программы  «Волшебная кисточка» в 1-м классе явля-

ется формирование следующих умений: 

формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

формирование духовных и эстетических потребностей; 

овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
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самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-

тате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно оценить как хорошие или плохие; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться работать по предложенному плану; 

учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного; 

учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности дру-

гих; 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учи-

телем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания об-

разовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их обра-

зы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные обра-

зы. 

Коммуникативные УУД: 

уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделиях; 

оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

уметь слушать и понимать речь других; 

уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях изобра-

зительного искусства и следовать им; 

учиться согласованно, работать в группе: 

учиться планировать свою работу в группе; 

учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

III.Содержание программы 
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Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эсте-

тическими представлениями о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. 

Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодей-

ствие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет уча-

щимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание. Практическая 

реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведе-

ния и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, результатом чего явля-

ется коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. По 

ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнитель-

ского мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты творческой работы в области искусства выдающихся художников. 

Содержание занятий 

Тема 1. «Будем знакомы» 

Диагностика творческого потенциала. Введение в курс занятий. Условия безопасной  рабо-

ты. Организация рабочего места. 

Тема 2-3. «Путешествие по стране изобразили». «Знакомство с волшебными красками». 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание сказки 

о красках с практическим показом. 

Тема 4-5. «Осенний ковер». «Рябиновые бусы». Знакомство с основными  цветами. Знаком-

ство с теплыми цветами. 

Тема 6. «Холодный дождик». Образ дождя. Знакомство с холодными цветами. 

Тема 7-8. «Лягушка на болоте». «Гулял по лесу ежик»  Знакомство с составными цветами. 

Закрепление знаний о составных цветах. 

Тема 9. «Радуга-дуга все краски вместе собрала». Знакомство со спектром. Рассказ о при-

родном явлении радуге, показ рисования радуги. 

Тема 10-11. «В гостях у принцессы Линии». «Зимний лес». Линия. Виды линий. Беседа по 

иллюстрациям. Изображение с помощью линий разного характера деревьев. 

Тема 12. «В гостях у холодных Красок и белых Снежинок». Закрепление знаний о холод-

ных цветах. Знакомство с белой и черной красками. 

Тема 13. «Узоры деда Мороза». Линия. Знакомство с плавной линией. 

Тема 14. «Зимний узор в полосе». Знакомство с понятием узор. Узор в полосе, круге. Зна-

комство с понятием ритм в узоре. 

Тема 15. «Снеговик идет на карнавал». Рисование впечатлений от новогодних праздников. 

Карнавальные маски. История карнавальных масок. 

Тема 16. «Новогоднее настроение». Занятие – фантазия Беседа о передаче чувств через ил-

люстративный материал. Смешивание цветов, передача настроения. 

Тема 17-18. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы».. Рисование сказки. Знакомство с 

художниками иллюстраторами.  Холодные цвета. Работа с ограниченной палитрой. Линейный 

рисунок, работа с цветом. 

Тема 19-20. «Искусство Гжели». «Изображение элементов гжельской росписи». Знакомство 

с декоративно-прикладным искусством России, отработка рисования элементов гжельской рос-

писи. 

Тема 21-22.«Портрт Снегурочки». Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа 

с ограниченной палитрой. 

Тема 23 -24. Сказка про белую, черного и серых». «Совушка – сова». Знакомство с серым 

цветом, Сочетание оттенков серого с другими цветами. Свойства белой и черной красок: белый 

цвет осветляет все цвета, а черный затемняет. Рисование совы. Использование ограниченной 

палитры. 

Тема 25. «Мы идем в музей». Экскурсия. Умение видеть прекрасное. 

Тема 26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного зайчика». Закрепление знаний о теплых 

цветах. Работа с ограниченной палитрой. 

Тема 27-28. «К нам спешит Весна - красна. Создание сказочного образа, линейный рисунок, 

палитра весенних красок. 
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Тема 29-30. «Кто живет в Дымково?» Знакомство с Декоративно – прикладным искусством 

России. Понятие эскиз изделия. Изображение эскизов дымковских свистулек. 

Тема 31-32. «Мы ждем лето. Какое оно?» Линейный рисунок, основы композиции, палитра 

летних красок. 

Тема 33. Посвящение в юные художники. Занятие- представление.Обобщение и системати-

зация изученного материала. 

Содержание занятий 

Тема 1-4. Изображение золотой осени. Натюрморт из овощей и фруктов. Рисование пред-

ставлению бабочки. Рисование с натуры ветки рябины. Повторение знаний о теплых цветах. 

Ознакомление рисованию с натуры. 

Тема 5-6. Рисование осеннего пейзажа по представлению. Основные законы композиции, 

основы перспективы. 

Тема 7. Рисование золотого петушка. Отработка приемов рисования плавных линий. Рас-

крашивание приемом «размытое пятно». 

Тема 8-10. Рисование травного орнамента. Знакомство с Хохломой. Вариация элементов 

орнамента Хохломы. Импровизация по мотивам хохломской росписи. Знакомство с народным 

промыслом «Хохломой». Отработка основ росписи «травка». 

Тема 11. Украшение наряда красавицы. Рисование елочных игрушек разными материалами 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши, фломастеры). 

Тема 12-13. Изображение дома Деда Мороза. Изображение героев зимних сказок. Повторе-

ние знаний о холодных цветах. Художники иллюстраторы. 

Тема 14. Изображение зимнего пейзажа чёрной и белой линиями. Основы работы с гуаше-

выми красками. 

Тема 15. Рисование снежных цветов на окне. Ознакомление с «техникой по - сырому». 

Тема 16-19. Украшение снаряжения русского богатыря. Портрет русского богатыря. Повто-

рение о пропорциях человеческого тела. Декоративно - прикладное искусство как элемент 

украшения жилища, одежды, снаряжения. 

Тема 20-21. Рисование первых весенних цветов по памяти. Закреплние техники «по –

сырому». 

Тема 22-23. Лепка из пластилина или глины по мотивам дымковской игрушки. Повтор 

дымковских узоров. Вариация дымковских узоров. Правила работы с пластилином, глиной. За-

крепление мотивов дымковской игрушки, правила росписи игрушки. 

Тема 24-28.  Рисование с натуры весенней веточки. Рисование бегущего ручья по представ-

лению. Рисование с натуры весенних цветов. Рисование по представлению утреннего и вечер-

него пейзажей.  Рисование с натуры и по представлению. Свойства акварельных  красок для 

написания весенних прозрачных пейзажей. 

Тема 29-30. Рисование героев сказок Пушкина по представлению. Художники иллюстрато-

ры. Понятие «иллюстрация». 

Тема 30. Превращение красочного пятна в дерево. Техника «кляксография». Развиваем 

фантазию и воображение. 

Тема 31-34. Посещение выставок и художественных музеев. Посещение персональной вы-

ставки Ю.В. Сотникова. 

Содержание занятий. 

Темы 1. «Художник и его инструменты». Закрепление знаний полученных на 1 и 2 году 

обучения. 

Тема 2. «Фон». Использование в работе фона и цвета. 

Тема 3. «Знакомство с техникой «батик». История народного искусства «батик». Материа-

лы, техника и способы рисования в технике «батик». 

Тема 4-5. «Моя первая картина.» Картина «Цветы» в технике «батик». 

Тема 6. «Витражи для замка волшебницы – Осени». Понятие витраж. Познакомить детей с 

техникой печатания листьев, развивать цветовосприятие,  учить смешивать краски прямо на ли-

стьях. 

Тема 7.  «Каким бывает небо в природе и на картинах художников.» Ознакомление с карти-

нами художника Н. Рериха. Закрепление работы в технике по-сырому. 
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Тема 8. «Необычные деревья.» Изображение разнообразных форм деревьев, работа с ту-

шью, совершенствование умения без напряжения проводить линии в нужном направлении, не 

вращая лист бумаги. Изображение абстрактных элементов в изображении деревьев. 

Тема 9. « Поздняя осень в парке.» Пейзаж в технике «батик». Закрепление умений рисовать 

в  технике «батик». 

Тема 10. «Витражи для замка Зимушки – Зимы». История витража. Выполнение витража в 

монотонной холодной гамме. 

Тема 11. Дворец Зимы. Рисование гуашью. Холодная гамма цветов. 

Тема 12. «Волшебные деревья». Техника работы тушью - раздувание. 

Тема 13-14. «Карнавальные маски». Свободная роспись. Работа разными материалами. Ап-

пликация. 

Тема 15-16. «Береза – белая подруга». Виды гравюр. Гравюра на картоне.Техника граттаж. 

Тема   17-18. «Пейзаж зимы холодной» Закрепление работы в технике «батик». 

Тема 19 – 20. «Букет в холодных тонах». Знакомство с новой техникой «узелковый батик». 

Работа в холодных тонах. 

Тема 21. «Зимний ковер». Техника штамп. Штампы из картофеля. 

Тема 22. «Подарок папе».  Трафарет.Приёмы вырезания трафаретов и приемы набивки тра-

фарета на поверхность. 

Тема 23-24. «Подари мне платок». Роспись платка в разных техниках росписи «батик». 

Тема 25-26. «Витражи для замка Весны». «Замок Весны». Работа в смешанной технике 

(восковые мелки, акварель по – сырому фону). 

Тема 27. «Весна – красна». Пастель. Правила работы пастелью. 

Тема 28. «Живая клякса». Кляксография - новая техника выполнения рисунка. Развитие во-

ображения. 

Тема 29. «Все вокруг оживает…» Познакомить с техникой монотипии. Учить создавать об-

раз бабочки гуашью, используя графические средства выразительности: пятно, линию. 

Тема 30-31. « Волшебство красок. Сказочные цветы в сказочном саду». Работа в смешанной 

технике различными материалами. Закрепление умения работать в разных техниках. 

Тема 32-34. «Посещение ДХШ.» 

Содержание занятий. 

Тема 1-2. «Цветовая шкала. Теплые и холодные цвета. Теория цвета. Цветы в три краски». 

Повторение изученного за 1, 2 и 3 год обучения. Основные цвета. Хроматические и ахромати-

ческие цвета. Теплые и холодные цвета. 

Тема 3-4. «Акварельная живопись по сырой основе. Акварельная живопись по сухой осно-

ве». Повторение техники по – сырому. Знакомство с техникой по – сухому. 

Тема 5. «Размывка. Слияние тонов. Пейзаж». Изображение пейзажа с помощью приема 

размывки, смешивания тонов. 

Тема 6-7. «Лессировка. Горный ландшафт». Ознакомление с новой техникой лессировки. 

Горный пейзаж с использованием лессировки. 

Тема 8. «Раскрытие белых участков. Белая ваза». Познакомить с техникой гризайль. Знать 

выразительные возможности цвета. Уметь с помощью   цвета   передавать   настроение в 

натюрморте. 

Тема 9-12. «Фрукты». Натюрморт в комбинированных техниках: лессировка, гризайль». 

Тема 13-16. «Море. Небо». Специальные приемы изображения моря, неба. Изображение 

природы  в разных состояниях. 

Тема 17-18. «Изображение животных». Эскиз с натуры домашнего животного. Животные в 

движении. Эскиз вороны. 

Тема 19-20. «Фактура шкуры животных». Набросок. Зарисовка. Уголь. Сангина. 

Тема 21-22. «Музеи мира». Виртуальная экскурсия. 

Тема 23-24. «Перспектива в пейзаже». Законы линейной и воздушной перспективы. 

Тема 26-27. «Пространственная перспектива». 

Тема 28-29. «Построение пейзажной композиции». Закрепление знаний о линейной и про-

странственной перспективе. 
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Тема 30-31. «Пейзаж с отражением в воде». Перспективные закономерности отражения в 

воде. 

Тема 32-33. «Подготовка и выставка работ учащихся». 

Тема 34. «Посещение выставочного зала». 

 

Рабочая программа  курса «Умелые ручки» 

I.Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе авторской программы Просня-

ковой Т.Н. «Художественное творчество», автора учебных пособий «Умные руки». Программа 

расчитана на 4 года обучения, 134 часа. Из расчета 1 час в неделю, 1 класс-33 часа, 2-4 классы – 

34 часа. 

Содержание курса: 

- представляет широкие возможности для ознакомления с различными профессиями и тра-

диционными народными промыслами. 

- удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании 

реализовать свои способности. 

-позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя и для 

окружающих. 

Цель программы: 

Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально 

– образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений, об-

разного мышления и воображения. 

Задачи: 

- Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

- Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей. 

- Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников. 

- Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от совместной 

работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

- Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному творчеству. 

II. Планируемые результаты учебного курса: 

- историю возникновения народной игрушки; 

- подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет; 

- название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки бума-

ги, картона, клеенки и других материалов; 

- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материа-

лов; 

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
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принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом матери-

але; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения по-

ставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих за-

дач и представления их результатов; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
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Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для при-

кладного творчества; 

Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и обла-

стями применения; 

Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функция-

ми уже известных инструментов; 

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверст-

никами и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оцени-

вать деятельность окружающих и свою собственную; 

Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Сформировать систему универсальных учебных действий; 

Сформировать навыки работы с информацией. 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического образова-

ния федеральных образовательных стандартов. 

Курс «Умелые ручки» реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в 

1-4 классах в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения. 

Содержание программы «Умелые ручки» является продолжением изучения смежных пред-

метных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных ви-

дов и техник искусства. Программа учит детей работать с различным материалом (природный 

материал, бумага, тесто, пластилин, нитки, ткань и т.д.). Дети знакомятся с различными техни-

ками выполнения работ (аппликация, лепка, бисероплетение, вязание и т.д.). Все виды искус-

ства готовят обучающихся к пониманию художественных образов, знакомят их с различными 

средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 

складывается отношение к собственной художественной деятельности. Оно способствует изме-

нению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознатель-

ность, что «является базовыми ориентирами предметных областях. Большое внимание уделяет-

ся творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и позна-

вательная активность. Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообраз-

ными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития инициативно-

сти, изобретательности, гибкости мышления. 

 

III. Содержание учебного курса 

1 класс 

Вводное занятие 1 час 

Изделия из природного материала 4 часа 

Панно, созданные в мозаичной технике с использованием крупяных и макаронных изделий, 

салфеток и кусочков рваной бумаги, пластилина, яичной скорлупы 8 часов 

Объемные игрушки из бумаги 3 часа 

Игрушки из ниток 2 часа 

Игрушки из ваты 4 часа 

Игрушки из яиц 4 часа 

Открытки, картины, панно, апплицированные различными материалами: кожей, сухоцвета-

ми, тканью, бумагой, трикотажными нитками 4 часа 

Общая коллективная работа для выставки 4 часа 

2 класс 
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Работа с бумагой и картоном 10 часов 

Работа с тканью и нитками 6 часов 

Работа с разными материалами 8 часов 

 

3 класс 

Работа с бумагой и картоном 10 часов 

Работа с тканью и нитками 6 часов 

Работа с разными материалами 8 часов 

 

4 класса 

Работа с бумагой и картоном 10 часов 

Плетение 8 часов 

Работа с тканью и нитками 8 часов 

Работа с разными материалами 8 часов 

Рабочая программа курса «МОЁ ЗДОРОВЬЕ» 

I.Пояснительная записка 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из 

неотъемлемых прав человека. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные права – 

право на здоровый рост и его развитие. В современных условиях проблема сохранения здоровья 

подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых 

 детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания. Причины такого состояния – 

нарушение экологии, состояние социальной среды, незнание своего организма. Если мы научим 

с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеется, что 

будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого совре-

менного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять здоровье и 

необходимость его сохранения и укрепления. 

        Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. В современной школе нужно создать 

благоприятные условия для сохранения здоровья ребёнка начиная с начальной школы. У обу-

чающихся начальной школы нужно сформировать ответственное отношение к своему здоро-

вью. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут во 2 - 4 классах. Про-

грамма рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  

           Перечислим основные темы, в рамках которых осуществляется работа по программе. 

 
      Цель программы: обеспечение каждому школьнику возможности сохранения здоровья за 

период обучения в школе, формирование необходимых знаний, умений и навыков по Здорово-

му Образу Жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни. 

      Задачи: 

• формировать осознанное отношение младших школьников к своему здоровью на основе 

целостного подхода путем передачи учащимися знаний, необходимых для развития здо-

ровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни. 

• Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

• формировать у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасного об-

раза жизни, физического воспитания; 

• добиваться сознательного выполнения элементарных правил здоровьесбережения в со-

ответствии с требованиями их практического использования; 

Данная программа строится на принципах, на которых строится воспитание здорового образа 

жизни детей: 
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 -Принцип научности; в основе которого содержится анализ статистических медицинских ис-

следований по состоянию здоровья школьников; 

-Принцип доступности; который определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников; 

 -Системный подход. 

- Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить тело 

здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой 

и нравственностью ребёнка. 

- успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при объединении 

воспитательных усилий школы и родителей. 

-Деятельностный подход. 

Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с родите-

лями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

-Принцип «Не навреди!» 

Предусматривается использование в валеологической работе только безопасных приёмов оздо-

ровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и официально признанных. 

- Принцип гуманизма. 

В валеологическом воспитании признаётся самоценность личности ребёнка. Нравственными 

ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

- Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической культуры: 

«Научился сам – научи друга». 

- Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Понятие ЗОЖ включает в себя следующие блоки: 

Режим труда и отдыха. 

Физическая активность и закаливание. 

Рациональное питание. 

Психогигиена и психопрофилактика. 

Создание благополучной для человека окружающей среды. 

Отказ от курения и алкоголя. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В ходе реализации программы «Моё здоровье» обучающиеся 

должны знать/ понимать: 

основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передаю-

щихся воздушно-капельным путем; 

основные природные факторы, укрепляющие здоровье, и правила их использования; 

особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

признаки утомления, в том числе зрительного; 

основы рационального питания с учётом возраста; 

правила оказания первой доврачебной помощи; 

способы сохранения и укрепление здоровья; 

свои права и права других людей; 

соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях; 

основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций; 

лечебные свойства некоторых деревьев, кустарников, трав; 

правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных , одежды, обуви, помещений 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания; 
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уметь: 

составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

различать “полезные” и “вредные” продукты; 

определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

заботиться о своем здоровье; 

корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить 

выход из них; 

экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях сре-

да обитания (жилище, класс, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

применять общепринятые коммуникативные и презентационные навыки; 

принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучше-

ния безопасной и здоровой среды обитания; 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

любить и почитать отца, мать, уважать других членов семьи, помогать вести хозяйственные 

дела в семье. 

составить для себя программу оздоровления на летний период сезона и обеспечить с помо-

щью родителей её выполнение. 

иметь представление: 

- о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость может 

наступить после первого приёма. 

                                           
Личностные: 

·     активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания 

·    проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

·    проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных це-

лей; 

·   оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и об-

щих интересов. 

Предметные: 

-освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каж-

дой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить ра-

ботать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Начнут осознанно использовать знания при планировании и соблюдении режима дня, выполне-

нии физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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Узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закалива-

ющих процедур. 

Освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в поме-

щении и на открытом воздухе; 

Научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообра-

щения; 

Освоят навыки организации и проведения подвижных игр, в процессе игровой деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение 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. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведе-

ния, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет умень-

шение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, по-

сещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

III. Содержание учебного курса         

Раздел «Основы здорового образа жизни» 

         На занятиях данного раздела дети узнают, что такое здоровый образ жизни, составляющие 

здорового образа жизни, актуализируют свои знания о здоровом образе жизни и ответят на во-

прос : зачем нужно здоровье. 

Раздел «Я и моя семья» 

           Задача данного раздела: рассмотреть роль ребёнка и его отношения в семье,               ак-

тивизировать навыки эмоционального общения детей с членами семьи. 

Раздел «Моя безопасность» 

         Современная жизнь таит много опасностей, которые подстерегают детей каждый день. За-

дачи раздела: предупредить опасные жизненные ситуации и научить находить выходы из них. 

Раздел «Профилактика заболеваний» 

         Раздел включает вопросы гигиены, питания, закаливания; вопросы, связанные с фактора-

ми, укрепляющими и разрушающими здоровье. В процессе игр дети учатся видеть в одном и 

том же явлении плохие и хорошие для их здоровья стороны. 

Раздел «Семья и школа» 

          Раздел включает вопросы гигиены, питания, закаливания; вопросы, связанные с фактора-

ми, укрепляющими и разрушающими здоровье. В процессе игр дети учатся видеть в одном и 

том же явлении плохие и хорошие для их здоровья стороны.        

Пути  реализации программы 

• Игры – путешествия 

• Беседы 

• Проекты 

• Работа с книгой (чтение и обсуждение рассказов и стихотворений) 

• Праздники 

• Подвижные игры 

• Практические занятия с использованием знаний правил личной гигиены 

• Конкурсы рисунков, фотографий, блюд.                         

1 класс: 
Основы здорового образа жизни. 4 ч. 

Я и моя семья. 5 ч. 
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Моя безопасность. 7ч. 

Профилактика заболеваний. 7 ч. 

Семья и школа. 8ч. 

                                                                              2 класс: 
Основы здорового образа жизни. 4 ч. 

Я и моя семья. 12 ч. 
 

 

Моя безопасность. 8ч. 

Профилактика заболеваний. 4 ч. 
 

 

Семья и школа. 6ч. 

                                                                      3 класс: 
Основы здорового образа жизни. 5 ч. 

Я и моя семья. 13 ч. 
 

 

Моя безопасность. 3 ч. 

Профилактика заболеваний. 6 ч. 

Семья и школа. 7 ч. 

                                                           4 класс 

Название раздела и тем Количество 

часов 

Основы здорового образа жизни. 4 ч. 

Я и моя семья. 12 ч. 

Моя безопасность. 8 ч. 

Профилактика заболеваний. 4 ч. 

Семья и школа. 6 ч. 
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9.Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки физкуль-

тминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: ВАКО, 
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11. Обухова Л.А. 135 уроков Здоровья. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 
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лолог. Общество «Слово»: АСТ «Ключ – С» 

15.  Скурихина И.М. Книга о вкусной и здоровой пище. – М. : АСТ – ПРЕСС  СКД, 2002. 

16. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и Шко-

лы. М.: АРКТИ, 2006 – 268 с. 

17. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, №1 - 
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Рабочая программа  курса «Эрудит» 

I.Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по внеурочной деятельности были учтены требова-

ния официальных нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 № 373, за-

регистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

Продолжительность освоения программы - 4 года 

Возраст учащихся - учащиеся 1-4 классов 

Общий объем программы по плану четырехлетнего обучения 370 часов, I год обучения – 66 

часов, II год – 68 часов, III год – 68 часов, IV год – 68 часов. Программа включает в себя 3 мо-

дуля, 10 тем. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащийся должен знать: 

какими качествами должен обладать творчески мыслящий человек; 

элементарные методы исследовательской работы. 

Уметь: 

работать в группе; 

структурировать ранее полученные знания; 

использовать уже полученные знания на решение нестандартных задач; 

осваивать новые виды деятельности; 

проявлять изобретательность в условиях поиска решения; 

проявлять новое видение ситуации, приводящее к неожиданным идеям; 

способность ухватить наиболее существенную деталь; 

работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Эрудит» является формирование следующих 

умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей правила поведе-

ния при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

https://urokinachalki.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DDB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A0554968E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
https://urokinachalki.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DDB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A3564F60E6C974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
https://urokinachalki.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DDB748162F8C2BDB2AEF1D9345BC9E0C401A5574E69EEC974C9D9F40946E827A8B0494772EA8C5864zAaEI
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Метапредметными результатами изучения курса «Эрудит» являются формирование следу-

ющих универсальных учебных действий. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Эрудит» являются формирование следующих 

умений. 

1 уровень 

сравнивать предметы по заданному свойству; 

определять целое и часть; 

устанавливать общие признаки. 

2  уровень 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 

находить истинные и ложные высказывания. 

3 уровень 

наделять предметы новыми свойствами; 

переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

III. Cодержание учебного курса 

Программа первого года обучения (1 класс) 

Программа первого года обучения для 1 класса рассчитана на 33 часа, включает 3 раздела, 

10 тем, в структуре которых практические занятия, экскурсии, игры, конкурсы, олимпиады. Те-

мы программного материала подходят для учащихся первых классов, меняется соответственно 

подготовка к занятию. 
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Цель первого года обучения: выявить творческие задатки школьников. 

Задачи: 

завершить формирование наглядно-действенного мышления; 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие основных речевых умений. 

Основные требования к уровню подготовки к концу обучения в области «Филология»: 

составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по за-

головку содержание текста, находить основную мысль текста; 

исправлять деформированный текст; 

уметь работать с кроссвордами, чайнвордами и ребусами. 

«Математика»: 

обнаружить принцип построения при решении хотя бы одной серии однотипных комбина-

торных и лабиринтных задач; 

выявить общность способов действий при решении хотя бы одного набора из трех комби-

наторных или лабиринтных задач, при этом они, успешно решив три основные задачи (двух ти-

пов), считают их основными либо разными, либо похожими. 

«Краеведение»: 

сформировать представление у учащихся о многообразии Югорского леса; 

научить школьников отличать дерево от кустарника, различать хвойные и лиственные де-

ревья нашего края, определять вид дерева, кустарника, ягод; 

научить младших школьников видеть и понимать красоту родной природы; 

познакомится с устным народным творчеством, промыслами и ремеслами своего края. 

Программа призвана развить восприятие, внимание, формы мышления, расширить кругозор 

ребенка вне рамок школьного учебника, научить обобщать и практически применять получен-

ные знания по предметам начальной школы. 

Содержание изучаемого курса первого года обучения 

Область «Филология» - 24 часа 

Тема 1. Развитие речи 

Введение. Развитие грамматического строя речи. Обучение правильному произношению 

слов, постановке ударения, интонированию. Описание характера героев. Сочиняем сказки. 

Тема 2. Слово 

Части слова. Лексическое значение слов. Синонимы, антонимы. 

Тема 3. Предложение 

Конструирование предложений из слов. Определение границ предложений на основе смыс-

ла и интонации. Развитие умения находить в тексте главную мысль. 

Тема 4. Ребусы, шарады 

Разгадываем, составляем ребусы. Разгадываем, составляем шарады. Чайнворды. Кроссвор-

ды. 

Область «Математика» - 24 часа 

Тема 1. Нестандартные задачи 

Задачи «Сходство». Задачи «Отличия». Задачи «Пересечения». Задачи на развитие способ-

ности комбинировать. 

Тема 2. Головоломки 

Головоломные перемещения с палочками. Игра зашифрованное донесение. Магический 

квадрат. Головоломки с одинаковыми цифрами. 

Тема 3. Развитие геометрического видения 

Учимся измерять, строить. Разрезания. Пентанам. 

Область «Краеведение» - 18 часов 
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Тема 1. Природа 

Мы – дети природы. Единство всего живого и неживого. Югорским ребятам о наших зверя-

тах. Югорские леса и лесные чудеса. 

Тема 2. История 

Югра – наш общий дом. История освоения югорских земель. Ханты-Мансийск – страницы 

истории. 

Тема 3. Фольклор 

Народный календарь. 

Тема 4. Культура Югры 

Игры. Игрушки детей Югры. Чтение и анализ хантыйской сказки Т. Чучелиной «Мальчик 

Корешок» 

Программа второго года обучения (2 класс) 

Программа второго года обучения, рассчитана на 34 часа, включает 3 раздела, 10 тем, в 

структуре которых практические занятия, экскурсии, игры, конкурсы, олимпиады. Темы про-

граммного материала подходят для учащихся вторых классов, меняется соответственно подго-

товка к занятию. 

Цель второго года обучения: развитие творческого мышления младших школьников. 

Задачи: 

формировать умение дискутировать и отстаивать свои взгляды; 

формировать навыки командной творческой работы; 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления. 

Основные требования к уровню подготовки к концу обучения в области «Филология»: 

находить основную мысль текста, составить план текста; 

выделять, находить многозначные слова, синонимы, антонимы, находить лексическое 

значение слова в словаре; 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

«Математика»: 

способность к последовательному логическому рассуждению, связанному с потребностью 

в доказательствах, выводах; 

выявить общность способов действий при решении хотя бы одного набора из трех комби-

наторных или лабиринтных задач, при этом они, успешно решив три основные задачи (двух ти-

пов), считают их основными либо разными, либо похожими. 

контроль и коррекция полученных результатов. 

«Краеведение» 

развивать природоведческие знания школьников в ходе усвоения ими обобщающих поня-

тий: животные, птицы, насекомые, рыбы; 

научить устанавливать закономерности развития растительного и животного мира нашего 

края 

помочь детям обрести радость от общения с природой; 

должны знать о культуре народов, населяющих родной край; 

познакомиться с представителями культуры Югры. 

Содержание изучаемого курса второго года обучения 

Область «Филология» - 24 часа. 

Тема 1. Развитие речи 

Восприятие литературного произведения: проза, поэзия, драматургия. Жанрово- тематиче-

ское разнообразие. Литературный герой, ориентировка в литературоведческих понятиях. 

Тема 2. Слово 

Русская дореформенная графика. Ударения. 
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Тема 3. Предложение 

Игры с однокоренными словами. Омонимы в предложениях. Олимпиада. 

Тема 4. Ребусы, шарады. Разгадываем, составляем ребусы. Разгадываем, составляем шара-

ды. Чайнворды. Кроссворды. Анаграммы 

Область «Математика» - 24 часа. 

Тема 1. Нестандартные задачи 

Части и проценты. Время. Числовая комбинаторика. Последовательности. Олимпиада. 

Тема 2. Головоломки 

Арифметические ребусы. Магические квадраты. Крипторифмы. 

Тема 3. Развитие геометрического видения 

Геометрические упражнения со спичками. Разрезаем и составляем, перекрашиваем. 

Область «Краеведение» - 20 часов. 

Тема 1. Природа 

Разнообразие животного мира Ханты-Мансийсого района. Друзья мои птицы поднебесные. 

Ягоды нашего края. 

Тема 2. История 

История улицы, школы, деревни. 

Тема 3. Фольклор 

Творчество народов Югры. Фольклор в жизни современного человека. 

Тема 4. Культура 

Народные обычаи и традиции Югры. Праздники в нашем доме. У нас гости. Чтение ненец-

кой сказки писателя Ю. Взллы «О чем кукует кукушка» 

Программа третьего года обучения (3 класс) 

Программа третьего года обучения, рассчитана на 34 часа, включает 3 раздела, 10 тем, в 

структуре которых практические занятия, экскурсии, игры, конкурсы, олимпиады. Темы про-

граммного материала подходят для учащихся третьих классов, меняется соответственно подго-

товка к занятию. 

Цель третьего года обучения: развитие творческого мышления младших школьников. 

Задачи третьего года обучения: 

формирование словесно-логического мышления; 

развитие основных речевых умения; 

обучение учащихся пользоваться индуктивным и дедуктивным методами. 

Основные требования подготовки к концу обучения в области «Филология»: 

подбирать заголовок к тексту, озаглавить собственный текст, определять по заголовку со-

держание текста, находить основную мысль текста; 

исправлять деформированный текст; 

выделять, находить многозначные слова, синонимы, антонимы, находить лексическое зна-

чение слова в словаре; 

находить в тексте слова подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

«Математика»: 

самостоятельное построение доказательств по образцу изученного; 

выявить общность способов действий при решении хотя бы одного набора из трех комби-

наторных или лабиринтных задач, при этом они, успешно решив три основные задачи (двух ти-

пов), считают их основными либо разными, либо похожими; 

самостоятельное составление изучаемых типов задач. 

«Краеведение»: 

научиться выделять существенные признаки животных своего края, знать основные виды 

птиц, зверей, рыб 

дать понятие «коренное население»; 
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знать устное народное творчество, промыслы и ремесла в Югры; 

познакомить с домашней утварью и кухней народов Югры; 

знакомство с творчеством местных писателей и поэтов. 

Содержание изучаемого курса третьего года обучения 

Область «Филология» - 24 часа 

Тема 1. Развитие речи 

Восприятие литературного произведения: проза, поэзия, драматургия. Жанрово-

тематическое разнообразие. 

Тема 2. Слово 

Игры с однокоренными словами. Омонимы. 

Тема 3. Предложение 

Развитие внимания к значению слов в предложении. Фразеологизмы, их использование в 

предложениях. 

Тема 4. Ребусы, шарады 

Разгадываем, составляем ребусы. Разгадываем, составляем шарады. Чайнворды. Кроссвор-

ды. Анаграммы. 

Область «Математика» - 24 часа. 

Тема 1. Нестандартные задачи 

Части и проценты. Время. Числовая комбинаторика. Последовательности. 

Тема 2. Головоломки Запись цифр и чисел у других народов. Закономерности. Целые числа. 

Тема 3. Развитие геометрического видения 

Геометрические упражнения со спичками. Разрезаем и составляем, перекрашиваем. Олим-

пиада. 

Область «Краеведение» - 20 часов 

Тема 1. Природа 

Мир насекомых, земноводных и червей Югры. Охота . Оленеводство. Югорское разнотра-

вье. 

Тема 2. История 

Население Югры. 

Тема 3. Фольклор 

Творчество народов Югры. Музыкальный фольклор. 

Тема 4. Культура и наука 

Жилище народов Севера. Домашняя утварь – искусное мастерство северян. Кухня народов 

Югры. Знакомство с творчеством Г. Слинкиной «Как Мышата и Лягушата внучками стали», 

«Сказка о мальчике – хозяине Лесной земли» 

Программа четвёртого года обучения (4 класс) 

Программа четвертого года обучения, рассчитана на 34 часа, включает 3 раздела, 10 тем, в 

структуре которых практические занятия, экскурсии, игры, конкурсы, олимпиады. Темы про-

граммного материала подходят для учащихся четвертых классов, меняется соответственно под-

готовка к занятию. 

Цель четвертого года обучения: развитие творческого мышления младших школьников. 

Задачи: 

• формирование словесно-логического мышления; 

• развитие основных речевых умений; 

• обучение учащихся пользоваться индуктивным и дедуктивным методами. 

Основные требования подготовки к концу обучения в области «Филология»: 

• подбирать заголовок к тексту, озаглавить собственный текст, определять по заголовку 

содержание текста, находить основную мысль текста; 

• исправлять деформированный текст; 
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• выделять, находить многозначные слова, синонимы, антонимы, находить лексическое 

значение слова в словаре; 

• находить в тексте слова подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

«Математика»: 

• самостоятельное построение доказательств по образцу изученного; 

• выявить общность способов действий при решении хотя бы одного набора из трех ком-

бинаторных или лабиринтных задач, при этом они, успешно решив три основные задачи (двух 

типов), считают их основными либо разными, либо похожими; 

• самостоятельное составление изучаемых типов задач. 

«Краеведение»: 

• научить детей решать познавательные обобщающие задачи об изменении образа жизни и 

внешнего вида животных округа в разные времена года, знать, где живут и чем питаются ос-

новные виды птиц, насекомых и рыб; 

• должны знать биологическое разнотравье Югорского края; 

• должны знать о культуре народов, населяющих родной край; 

• знакомство с творчеством местных писателей и поэтов. 

Содержание изучаемого курса четвертого года обучения 

Область «Филология» - 24 

Тема 1. Развитие речи 

Литературный герой. Ориентировка в литературоведческих понятиях. 

Тема 2. Слово 

Построение слов из данного слова. Составление ребусов по словам. 

Тема 3. Предложение 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Тема 4. Ребусы, шарады 

Чайнворды. Кроссворды. Анаграммы. 

Область «Математика» - 24 часа 

Тема 1. Нестандартные задачи 

Числовая комбинаторика. Задачи повышенной трудности на нахождение числа по его части 

и на нахождение части числа. 

Тема 2. Головоломки 

Запись цифр и чисел у других народов. Делимость чисел. Системы счисления. 

Тема 3. Развитие геометрического видения 

Занимательные геометрические задачи. Нахождение в хаотичном изображении геометриче-

ских фигур. Олимпиада. 

Область «Краеведение» - 20 часов 

Тема 1. Природа 

Водоемы Ханты-Мансийского района. Их использование и охрана. Рыбье царство Югры. 

Рыболовство. Наши грибы. Лес дает нам стол и дом. 

Тема 2. История 

Легенды Югры. 

Тема 3. Фольклор 

Пословицы и поговорки. Обряды народов Югры. 

Тема 4. Культура и наука 

Образы детей в Югорских сказках. Музеи Ханты-Мансийска. Творчество Ювана Шестало-

ва . Книга для детей «Сначала была сказка» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Арнольд В.И. Задачи для детей от 5 до 15 лет.- Москва.- МЦНМО.- 2010 
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2.Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского язы-

ка.- Москва.- Владос.- 2012 

3.Быльцов С.Ф. Занимательная математика для всех.- Санкт-Петербург.- 2011 

4.Гейдман Б.П. Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа 

2-4 классы.- Москва.- Айрис-Пресс.- 2010 

5.Звонкин А.К. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников. Москва.- 

МЦНМО-МИОО.- 2012 

6.Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке. 1000 развивающих игр, упражнений, физ-

минуток.- Москва.- Эксмо.- 2012 

7.Максимчук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- 1-4 классы.- Москва.- Вако.- 2012 

8.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких.- Москва.- 2011 

Рабочая программа  курса «ЛОГИКА МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА» 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа факультатива создана на основе Федерального государственного стан-

дарта начального общего образования 2009 г., Примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного общего образования/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010г. (111с.) – (Стандарты второго поколе-

ния).  

Целью курса является: 

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе; 

совершенствование математических знаний, формирование приёмов мыслительной дея-

тельности: анализа и синтеза, сравнения и классификации, абстрагирования и обобщения, акти-

визации познавательного процесса к предмету – математики; 

развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих заня-

тий. 

Задачи: 

развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими способами 

и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 

развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика рассуждений); 

развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных математических 

объектов в необходимых сочетаниях и связях (пространственное воображение); 

развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при котором 

вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном (математическая интуиция); 

развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую актив-

ность; 

формировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы из-

делий; 

развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения; 

развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 

расширение коммуникативных способностей детей; 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Место курса в учебном плане 
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Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 

возрасте от 6 до 11 лет. Курс «Логика» включает 135 занятий: одно занятие в неделю. 33 заня-

тия в 1 классе (33учебные недели); по 34 занятия за учебный год во 2, 3, 4 классе (34 учеб-

ные недели). 

Программа реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с образова-

тельным планом во второй половине дня. Продолжительность занятий составляет: 35 минут (1 

класс.) , 45минут (2-4класс.) 

Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа прини-

мает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Курс заня-

тий внеурочной деятельностью даёт широкие возможности для проведения школьных олимпи-

ад, математических конкурсов, внеклассных мероприятий. 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

Личностные результаты: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех лю-

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 

учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию); 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью пе-

дагога; 

учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

учиться овладевать измерительными инструментами; 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас-

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем);  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выражать свои мысли; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

читать и пересказывать текст, слушать и понимать речь других; 

овместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и вне школы, и следовать 

им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
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сравнивать предметы по заданному свойству; описывать признаки предметов и узнавать 

предметы по их признакам 

определять целое и часть; 

устанавливать общие признаки; выделять существенные признаки предметов; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; проводить 

аналогии 

определять последовательность действий; событий 

находить истинные и ложные высказывания; 

наделять предметы новыми свойствами; 

переносить свойства с одних предметов на другие. 

применять правила сравнения; 

задавать вопросы; 

находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

строить причинно-следственные цепочки; 

упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

находить ошибки в построении определений; 

делать умозаключения. 

 

III. Cодержание учебного курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

В содержание и структуру курса входит освоение младшими школьникам важнейших (ба-

зовых) понятий начального курса математики: число, величина, геометрическая фигура; первые 

пространственные и временные ориентиры; знакомство с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации; логические действия сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причин-

но-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; основные 

виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. 

Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем похожи, чем отли-

чаются ...», «Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай вывод ...», «Выбери верный 

ответ ...», «Найди и исправь ошибки ...» и др. Система заданий направлена на развитие логиче-

ского стиля мышления, в частности, на формирование умений анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами и величинами, аргументировать предлагаемый 

ход решения того или иного вопроса, задачи. 

 Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и раз-

витие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве ли-

ста. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, дви-

жения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тре-

нировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

 Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличе-

нию объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

 Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

  Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предме-

тов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соот-

ветствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Форми-

рование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 
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упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с по-

мощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения состав-

лять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям.  

Содержание программы 1-4 классов 

 Темы 1класс 2класс 3класс 4класс 

1 Свойства, признаки и составные части предметов 6 4 4 2 

2 Действие предметов. 8 3 4 2 

3 Элементы логики 5 7 10 11 

4 Взаимосвязь между видовыми и родовыми поня-

тиями 

2 4 2 1 

5 Сравнение 3 6 2 2 

6 Комбинаторика 2 4 4 2 

7 Развитие творческого воображения 4 2 4 11 

8 Практический материал 3 4 4 3 

  33часа 34часа 34часа 34часа 

Рабочая программа курса «Мир музыки» 

I.Пояснительная записка 

           Направленность программы музыкального кружка «Мир музыки» по содержанию 

является художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года. 

         В  основу проекта музыкальной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и инди-

видуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие разносто-

ронних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

        Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли компози-

тора, исполнителя, слушателя; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литерату-

ры и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравствен-

ных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности 

 возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать об-



 361 

щечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, спо-

собной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обуслов-

лена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увле-

ченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

        При планировании работы кружка (в соответствии с ФГОС начального общего образо-

вания) учитывается основная цель: 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и ду-

ховной культуры. 

       Задачи кружковой деятельности: 

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах. 

6. Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравственных и 

эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 

7. Развивать творческие способности младших школьников. 

 

Программа рассчитана на 4 года. 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

солистами для отработки сольных партий. Основными формами проведения занятий являются 

музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, встреча с музыкантами Владимирской об-

ластной филармонии, концерты и праздники. 

 Постановка музыкальных номеров к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки музыкальных сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к музыкальному искус-

ству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку музы-

кального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, 

что в музыкальном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся об-

щаться со зрителем, учатся вокально-хоровой работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять музыкальные произведения на сцене. Дети учатся выразитель-

ному исполнению музыкальных произведений на шумовых инструментах, народных песен и 

попевок, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают музыкальный 

образ таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в 

концертные программы, оформление музыкальных сказок. 

Важной формой занятий данного кружка являются встречи с музыкантами Владимирской 

областной филармонии, Школы искусств, экскурсии в театр,  просмотр музыкального спектак-

ля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, мультфильмов, посещение театров, кон-

цертов, отзывы о просмотренных концертных программах спектаклях. 

Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей. 
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     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую ча-

сти, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организаци-

онную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку 

к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.   

      

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных ме-

стах , на концертах. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться в 

творческую деятельность под руководством учителя. 

- эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им;           

- строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 

У ученика будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной культурой; 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

У ученика будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных 

 жанрах. 

К концу 4 года занятий ребёнок 

ЗНАЕТ: 

1.      Что такое музыка. 

2.      Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3.      С чего зародилась музыка. 

4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5.      Кто создаёт музыкальные произведения. 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 

1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

УМЕЕТ: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2.      Образно мыслить. 

3.      Концентрировать внимание. 
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4.      Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

ПРЕОБРЕТАЕТ  НАВЫКИ: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками). 

2.      Элементарного музыкального мастерства. 

3.      Образного восприятия музыкального произведения. 

4.      Коллективного творчества 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 

со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к музыкальным ин-

струментам, голосу, ответственность перед коллективом. 

  

Формой подведения итогов считать:  

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических концертах, участие 

в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях 

младших классов, инсценирование музыкальных сказок, сценок из жизни школы и творческие 

работы. 

III. Cодержание учебного курса 

     Занятия в кружке «Мир музыки» ведутся по программе, включающей несколько разде-

лов. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. В конце занятия – 

музыкальная игра «Угадай мелодию». 

1. «Шумовые и музыкальные звуки» 

       Содержание 

     «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музы-

кальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ре-

бенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, сни-

зить последствия учебной перегрузки. 

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных 

инструментах. 

      Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музыкаль-

ные загадки», «Шумовой оркестр». 

       Методическое обеспечение: 

Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка», учебно-наглядные материалы для детей 

старшего дошкольного возраста – Москва, 1998, 

«Детский оркестр», музыкальные записи, музыкальная игра «Угадай мелодию» (презента-

ция). 

2. «Разбудим голосок» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы голо-

сового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низ-

кие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация 

указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, харак-

тер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе 

каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо напря-

жения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

      Методическое обеспечение: 

В.Емельянов «Развитие голоса» - Санкт-Петербург – 2000, 

М.Щетинин «Дыхательная гимнастика» А.Н.Стрельниковой - Москва "Метафора" – 2005, 

3. «Развитие голоса» 

         Содержание 
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       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение ис-

полнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учат-

ся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает 

вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характе-

ристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нравственно-эстетическая 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкаль-

ных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

       Методическое обеспечение: 

В.Емельянов «Развитие голоса» - Санкт-Петербург - 2000 

Е.И.Юдина «Первые уроки музыки и творчества» - Москва "Аквариум" - 1999 

4. «Фольклор» 

         Содержание 

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет нераз-

рывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народ-

ными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

       Методическое обеспечение: 

Русские народные сказки, песни, заклички, пословицы, считалки. 

«Рождество» - пьеса для школьного театра/ Газета «Начальная школа». №11/1997. 

Шмаков С.А. «От игры к самовоспитанию». – М.: Новая школа, 1993 

Видеокамера, компьютер, проектор, экран. 

5. «Музыка» 

      Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать 

понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя бесе-

ды, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, уча-

стие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие сведе-

ния о музыкальном искусстве и его особенностях. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навы-

ков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

        Методическое обеспечение: 

Д.Б.Кабалевский «Как рассказывать детям о музыке?» - М.: Просвещение, 1989 

В.Б.Григорович, З.М.Андреева «Слово о музыке» - М.: Просвещение, 1990 

Н.А.Капишников «Музыкальный момент» - М.: Просвещение, 1991 

Видеокамера, компьютер, проектор, экран. 

6. «Творчество» 

        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочи-

нять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать 

простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В 

этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует 

на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходи-

мо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе 

друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей форми-

руется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искус-

стве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построе-

ния сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа форми-

руется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 
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       Методическое обеспечение: 

Е.И.Юдина «Первые уроки музыки и творчества» - М. "Аквариум" – 1999 

Т.А.Затямина «Современный урок музыки» - Москва "Глобус" - 2010 

Л.В.Масленникова-Золина «Необычные уроки 1-4 классы» - Волгоград - 2010 

Видеокамера, компьютер, проектор, экран. 

7. «Радуга талантов» 

       Содержание 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими 

школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных ска-

зок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музы-

кального сопровождения музыкальных сказок. 

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются главные 

исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эскизы декора-

ций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных исполнителей. Прогон-

ные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная организация показа 

концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка оформления, выделение ответ-

ственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровождение. 

      Методическое обеспечение: сборник сценариев  О.Емельяновой.       

Компьютер, проектор, экран. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Компьютер, 

магнитофон, 

музыкальный центр (караоке), 

диски с записью музыкальных сказок, 

диски с музыкой (классической и детской), 

музыкальные инструменты. 

                              

Рабочая программа  курса «Занимательная математика» 

I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе  примерной программы внеурочной деятельно-

сти, авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой  /Сборник программ 

внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана - Граф, 

2011./.                                                                      

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания второго поколения; 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего образо-

вания; 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента общего об-

разования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградо-

вой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера бу-

дут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В 

этом может помочь факультатив «Занимательная математика», расширяющий математический 

кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

     Программа  «Занимательная  математика»  рассчитана   на  ребят  7-11  лет,  срок  реали-

зации  4  года (1-4 класс).  Формировать  у  них  конструктивно-геометрические  умения  и 

 навыки,  способность  читать  и  понимать  графическую  информацию,  а  также  умении  до-

казывать  свое  решение  входе  решения  задач  на  смекалку,  головоломок,  через  интересную 
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 деятельность,  необходимо  отметить,  что  только  в  ней  ребенок  реализует  поставленные 

 перед  собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие  способности. 

ЦЕЛЬ:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое вооб-

ражение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

расширять математические знания в области  чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

правильно применять математическую терминологию; 

развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

развивать краткости речи. 

                                     МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

    Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов ( 7 - 10 лет).  Программа 

рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 

30-35 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45 мин.  Програм-

ма рассчитана на 4 года.   

      В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.   

             II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать труд-

ности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения кон-

кретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссвор-

да; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с число-

выми головоломками.   

Анализировать правила игры. 

Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и ар-

гументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в проб-

ном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мне-

ния, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситу-

ации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
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Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указываю-

щие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с за-

данным контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и само-

контроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО: 

    Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты. 

    Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

III. Cодержание учебного курса 

 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, дога-

дываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание мо-

жет быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

  Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 
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ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятель-

ность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любо-

знательности. 

   В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изме-

нения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рас-

суждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.           

   Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соот-

ветствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических зна-

ний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению. 

    Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа мыш-

ления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению матема-

тической терминологии и т.д. 

 

 

 

 

 

            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

№ Разделы 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1. Числа. Арифметические дей-

ствия. Величины 

14 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 6 10 14 18 

3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 

 Итого 33 34 34 34 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волго-

град: «Учитель», 2007 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство разви- 

тия логического мышления младших школьников // Начальная школа. — 

2009. — № 7. 

 6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 

2002 

10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной труд- 

ности. — М., 2006. 

11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2002 
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12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 2001. 

14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для 

детей. — М. : АСТ, 2006. 

15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной 

школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975. 

16. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и велико-

лепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панора-

ма», 2006 

19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал. 

Рабочая программа  курса «Занимательный русский язык» 

I.Пояснительная записка 

Программа курса предназначена для обучающихся начальной школы (1 – 4 классы). 

Главное назначение начальной школы – воспитательное. 

Оно состоит в целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично разви-

вающейся личности младшего школьника. 

Цель данной программы: способствовать более прочному и сознательному усвоению 

изученного на уроке материала, содействовать развитию речи обучающихся, совершенствовать 

у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать интерес к предмету. 

Задачи программы: 

обогащение словаря; 

развитие устной и письменной речи; 

совершенствование работы над содержательной стороной слова; 

активизация познавательных интересов; 

раскрытие творческих способностей; 

развитие образного и логического мышления; 

воспитание доброжелательности, толерантности. 

Программа рассчитана на 135 часов. 

1 класс – 33 часа (теория – 5 часов, практика – 28 часов) 

2 класс – 34 часа (теория – 7 часов, практика – 27 часов). 

3 класс – 34 часа (теория – 8 часов, практика – 26 часов). 

4 класс – 34 часа (теория – 8 часов, практика – 26 часов). 

 

             II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

учебно-познавательный интерес к предмету; 

чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой; 

умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

развитие морально-этического сознания; 

формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, любознатель-

ность, уважение к культурному наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение учитывать установленные правила в планировании; 

умение решать проблемы творческого характера; 

умение адекватно воспринимать оценку; 

умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 
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умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

умение добывать новые знания; 

умение перерабатывать информацию; 

умение строить суждения в простой форме; 

умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогиче-

ской речи; 

умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

умение договариваться; 

умение работать в паре, группе, коллективе; 

умение адекватно использовать речевые средства; 

умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 

III. Cодержание учебного курса 

1 класс (33 часа) 

1. Самые дорогие и добрые слова. 10 часов 

Значение русского языка в жизни людей. Красота и богатство русского языка. 

Слова грустные, весёлые, маленькие, большие, вежливые, важные. 

Волшебные слова: спасибо, пожалуйста, извините, простите… 

Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, 

учителя, родной край Кузбасс, родной город Ленинск-Кузнецкий… 

Праздник «День Вежливости». 

1. Чудесные превращения слов. 10 часов 

Рассказ А.Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «»Замени букву» «Какое слово заду-

мано?», «Два колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», « Что получилось?», «Ло-

то», «Лето», Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог» и др. 

Звучащее слово: Н.Найдёнова «Две шарады», Г.Воловик «Недалеко разгадка скрыта», 

А.Шибаев «Озорные буквы», Н.Матвеева «Путаница». 

Праздник «Путаница». 

1. Звуки в слове. 10 часов 

Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», «Скорого-

ворка в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и др. 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», 

В.Капралова «Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вёз на гор-

ку Саня сани», С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», 

Э.Мошковская «Нам к девяти», В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала хворь», 

М.Матусовский «Скороговорка», И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя» и др. 

Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 

1. Тематические группы слов. 3 часа 

Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, грибы, 

профессии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части суток, 

осадки и др. 

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», «Двена-

дцать поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и др. 

Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина «Собирай-

тесь»,О.Тарнопольская «Стоят в поле сестрички»,Б.Тимофеев «Я шариком пушистым», 

В.Фетисов «Эх, звоночки», И.Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про крас-

ки»Л.Куклин «Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин 

«Что растёт на нашей грядке?» и др. КВН «Кто в какой группе? 
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2 класс (34 часа) 

1. Слово или не слово? 4 часа 

Междометия, предлоги, союзы, местоимения, частицы. 

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лишний», «Составь слово», «Вставьте бук-

вы», «Какие слова», «Переставленные буквы», «Отгадайка», «Перекрёсток», «Помогите Леноч-

ке», «Узелки на память», «Незнакомое слово» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», Н.Кончаловский «Про овощи», О.Григорьев «Ма-

ма мол мыла», Л.Виноградов «Три матрёшки», О.Дриз «Привет», Л.Кондрашенко «Тарарам», 

Н.Слепакова «Кабутта», Ю.Ермолаев «Незнакомое слово», И.Туричин «Шефы» и др. 

1. Многозначные слова. 10 часов 

Однозначные и многозначные слова. 

Несколько значений одного слова. Основное и вторичное значения слова. 

Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», «Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», «Маши-

ны», «Пятачок», «Шишка», «Горлышко», «Два значения», «Кто больше?», «Что делают часы?», 

«Барометр упал», «Не достал!», «Гребешок» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «В чудной стране», А.Шибаев «Не жалейте пятачка», «Ба-

ранка», «Лук», Е.Петрищева «Бросил», Б.Рябинин «Острые вещи», С.Маршак «Загадка», 

Ф.Бобылёв «Отчего ты плачешь, друг?», А.Власов «Самовар», Г.Бойко «Два значения», 

В.Орлов «Что делают часы?», К.Кублинскас «Лиса и петух», Э.Киселёва «Молоко убежало», 

А.Стройло «Морж», Ю.Коринец «Лапки», «Твой след», Е.Авдиенко «Осень», В.Коркин «Золо-

тые руки», И.Снегова «Бьют часы» и др. 

Викторина «Угадай значение слова» 

1. Слова-близнецы. 10 часов 

Омонимы (Ключ Часть речи ода и та же). Омоформы (Мой – гл. и мест). Омофоны (Гриб и 

грипп). Различие омонимов, омоформов и многозначных слов. 

Игры «Ключ», «Мир», «Худой», «Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», «Три» и др. 

Звучащее слово: А.Шибаев «Храбрая мушка», «Быки», «Лисички», Б.Гольдберг «Коса», 

В.Лифшиц «Ключ», Я.Козловский «Вы откуда, молодцы?», Н.Сладков «Овсянка», А.Кузичёв 

«Звёзды», Г.Шмань «Лисичка» и др. 

Викторина «Слова – близнецы». 

1. Слова – друзья. 10 часов 

Синонимы. 

Игры «Родник и ключ», «Небольшая и маленькая», «Бураны, вьюги и метели», «Боец и во-

ин», «Спеши да поторапливайся», «Четырьмя буквами», «Второе название животного», «Назо-

ви по-другому», «Одно из двух», «А как по-другому?», «Знаете ли вы?», «Так ли в сказке?», и 

др. 

Звучащее слово: Д.Лукич «Ключ», А.Барто «Родник», В.Берестов «Бураны», И.Токмакова 

«Зябнет осинка», М.Дудин «Деревья», Е.Аксельрод «Солнце», А.Усанова «Улетела злая вью-

га», В.Орлов «Ночь», «За морем теплее, а дома светлее» (сказка), А.Митяев «Долг» и др. 

КВН «Слова – друзья». 

 

3 класс (34 часа) 

1. Слова – противники. 10 часов 

Антонимы. 

Игры «Труд и лень», «Весёлый и грустный», «Ленивый и прилежный», «Узелки на память», 

«Напоминайкин просит слова», «И грустно и радостно», «Четверо друзей», «Берёза, тополь, ли-

па», «Наоборот», «Кто прав?» и др. 

Звучащее слово: Б.Тимофеев «Далеко мой стук слышится вокруг», «В.Орлов «Спор», 

П.Ребро «Кто прав?», «Г.Сапгир «Яблоко», Д.Родари «Тараторка», К.Ушинский «Ленивый и 

прилежный», Н.Найдёнова «Загадка», Н.Сладков «Чёрным по белому», С.Баруздин «Какое над 

нами небо?», Г.Поженян «Звёзды» и др. 

Игра «Умники и умницы». 

1. Почему их так называют? 10 часов 
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Происхождение слов (Этимология). Жизнь слова. Рождение и отмирание слов. Заимство-

ванные слова. 

Игры: «В зоопарке», «Почему так птицу назвали?», «Что кроется в названии животного?», 

«Почему так рыбу зовут?», «Лёгкие вопросы», «Знаете ли вы?», «Почему так названы расте-

ния?», «Что за гриб?», «Какие это цветы?», «Какое насекомое?» и др. 

Звучащее слово: Е.Ильин «Ежевика», «Поползень», Е.Трутнева «Подсолнух», Н.Сладков 

«Имена птиц», В.Берестов «Мать-и-мачеха», Г.Ганейзер «Что звери на лугу забыли?» и др. 

Праздник слов. 

1. Устаревшие слова. 10 часов 

Архаизмы. 

Игры: «Слова-долгожители», «Изменившиеся слова», «Архаизмы в юморе, сатире, иро-

нии», Кому принадлежат эти предметы?», Что делали раньше этими предметами?», «Какие сло-

ва стали вместо устаревших?», «Что кроется в фамилиях?», «Почему так говорят?», «Кем он 

будет?», «Напоминайкин глаголит», «Знаете ли вы?», «Непонятные слова», «Забытые слова» и 

др. 

Конкурс «Непонятные слова» 

1. Новые слова. 4 часа 

Неологизмы. 

Игры: «Новые слова», «Новый предмет», «Откуда это слово?», «Какое слово моложе?», 

«Ответьте!», «Три слова», «А вы знаете?», «Два новых слова», «Напоминайкин произносит 

речь», Что это за зверь?», «Знаете ли вы?», «Узелок на память» и др. 

Звучащее слово: Г.Сапгир «Ту» летит», «Завтра», «Мы забрались в этот шар», Г.Граубин 

«Шишкопад», Н.Егоров «От села до переката», И.Демьянов «За обедом», В.Голяховский «Ли-

стопад», Я.Аким «Космонавт», С.Сахарнов «Рам и Рум», М.Родина «Я был на Луне», «Това-

рищ» (по Жарикову), Б.Раевский «Пионеры» и др. 

Праздник слов. 

 

1 класс (34 часа) 

1. Слова – пришельцы. 10 часов 

Заимствованные слова. 

Игры: «Слова из Франции», «Слова из Турции», «Слова из Германии», «Слова-

иностранцы», «Шесть и шесть», «Как вы понимаете?», «Почему так называют?» и др. 

Звучащее слово: И.Орловска «Братья-месяцы», А.Угрюмов «О наших именах» и др. 

Праздник «Пришли и прижились». 

1. Крылатые слова и выражения. 10 часов 

Фразеологические обороты. 

Игры: «Держать язык за зубами», «Попались на удочку», «Прикуси язык», «Шиворот навы-

ворот», «На всю ивановскую», «Три загадки», «Ноги в руки», «Где раки зимуют?», «Одним 

словом», «Напоминайкин выступает», «Дать и взять», «Кто больше?», «Знаете ли вы?» и др. 

Звучащее слово: С.Баруздин «Жил-был гусак», М.Рыльский «Мухи белые летели», 

В.Викторов «За домом», Б.Заходер «Ноги в руки», «Н.Сладков «Три загадки», А.Ситковский 

«Всё лучшее», Ю.Коринец «Круглый год», 

Праздник крылатых выражений. 

1. Грамотейка. 10 часов 

Орфографическая зоркость. 

Игры: «Говори как робот», «Эхо», «Повторяйка», «Посидим, поокаем!», «Запомни и напи-

ши», «Слова с безударными гласными в корне», «Слова с парными согласными в корне слова», 

«Найди слово», «Где спряталась орфограмма?», «Найди орфограмму», «Почему большая бук-

ва?» и др. 

Конкурсно-игровая программа «Книжкино царство – мудрое государство». 

1. О словах.(4 часа 

Что мы знаем о словах? Антонимы, синонимы, омонимы, архаизмы, неологизмы… 

Викторина «Что кроется в слове?». 

Праздник слов. 
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Итоговое занятие. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Введенская Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарёв Ю.А. «Русское слово», М.: «Просвещение», 

1998г. 

2.Волина В.В. «Занимательное азбуковедение», М.: «Просвещение», 1991г. 

3.Даль В.И. «Пословицы русского народа», М.: «Просвещение»,1990г. 

4.Львов М.Р. «Методика развития речи младших школьников», М., «Просвещение»,1995г. 

5.Маршак С.Я. «Сказки, песни, загадки», М., «Детгиз», 1992г. 

6.Светловская Н.Н. «Путь первоклассника к книгам», М., «Педагогика», 1994г. 

7.Сергеев В.Н. «Новые значения старых слов», М., «Просвещение», 1997г. 

8.Талызина Н.Ф. «Формирование познавательной деятельности младших школьников», М., 

«Просвещение», 1998г. 

9.Ушаков Н.Н. «Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах», М., «Про-

свещение», 1991г. 

УМК «Школа России» 

    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской иден-

тичности обучающихся, в системе  УМК «Школа России» , «Перспективная начальная школа» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России», «Перспективная начальная школа»  в детях воспитывается благородное от-

ношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, при-

родным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Рос-

сийской Федерации. 

     Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»  знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каж-

дого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благо-

получия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению сво-

ей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и куль-

турного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России», «Пер-

спективная начальная школа»  носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой пред-

метной линии, с учётом предметной специфики и отражает многообразие и единство нацио-

нальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира.  

       В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть мно-

гообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть 

человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок 

с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединя-

ющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их 

освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ре-

бёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности 

как важнейшего личностного качества. 
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      В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

      Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государ-

ственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвы-

чайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав 

комплекта «Школа России», «Перспективная начальная школа»  включены учебники для 

начальных классов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает 

ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа»  сориентированы, прежде всего, на развитие у ре-

бенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 

способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная до-

минанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время прове-

дения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклас-

сники. 

Октябрь Праздник осени (Осенний бал);  Весёлые старты. 

Ноябрь  День МАТЕРИ 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Рождественские колядки 

Февраль День защитника России, смотр строя и песни.  

Март Масленица. 

Апрель «Все звезды» 

Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа!  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельно-

го действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие 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 воспи-

тательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по-

ведения 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 значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-
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ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защи-

щённой, 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 самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные 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 школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной пол-

ноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, 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 нравствен-

ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивно-

го отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

     По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

     1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

    2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



 376 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями 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, находя-

щемуся 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, заботли-

вое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

    3) 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, стар-

шими 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. 

     4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

   5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

     6) 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; 
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- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

     Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализи-

ровать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, создан-

ные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности ис-

пользуется методики:  

1.Методика «Образ мира» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 

2.  «Круг воли» 

Цель: определения силы  воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор» 

Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и младших 

школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности 

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления фор-

мирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для младших 

школьников) 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школь-

ников.  

Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на ступени начального общего образования 

 

№

 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознаком-

ление с государственной символи-

кой - гербом, флагом, гимном  

Российской Федерации   

Беседа, чтение книг, 

урок-игра 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жиз-

нью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского слу-

жения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями 

Беседа, экскурсия, про-

смотр кинофильмов, путе-

шествия по историческим и 

памятным местам, сюжет-

но-ролевая игра 
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гражданина  

Ознакомление с историей и куль-

турой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России  

Беседа, сюжетно-ролевая 

игра,  просмотр кинофиль-

мов, творческие конкуры, 

фестиваль, праздник, экс-

курсия, путешествие, ту-

ристско-краеведческая  

Знакомство с важнейшими собы-

тиями в истории нашей 

страны, содержанием и значени-

ем государственных праздников  

Беседа, час общения, про-

смотр учебных фильмов, 

праздник 

Изучение  героических станиц 

истории Российской Армии, по-

двига российского солдата 

 

 

 

 

Просмотр учебных филь-

мов, беседа, урок муже-

ства, сюжетно-ролевая иг-

ра, чтение художественных 

произведений, конкурс 

стихов, конкурс инсцени-

рованной песни, заочная 

экскурсия, посещение кра-

еведческого музея 

2. Воспитание нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания 

 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных 

нормах российских народов 

Беседа, экскурсия, заоч-

ное путешествие, литера-

турно-музыкальная компо-

зиция, выставка 

Ознакомление по желанию обу-

чающихся и с согласия 

родителей (законных представи-

телей) с деятельностью традици-

онных религиозных организаций 

Экскурсия, праздник 

Ознакомление с основными пра-

вилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших 

и плохих  

Беседа, час общения, про-

смотр учебных фильмов, 

решение проблемных ситу-

аций 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овла-

дение навыками вежливого, при-

ветливого, внимательного отно-

шения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обуче-

ние дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта сов-

местной деятельности 

Совместные игры, сорев-

нования, конкурсы 

Посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе 

Акция, рейд, социальный 

проект 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

Беседа, социальный про-

ект 
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взаимоотношениях в семье Рас-

ширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье 

Семейный праздник, со-

здание совместных презен-

таций, ролевая игра 

3. Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, труду, 

жизни 

Получение первоначальных 

представлений о профессиях и 

людях труда 

 

Экскурсия, встреча с 

представителями различ-

ных профессий, праздник 

труда, ярмарка, творческие 

конкурсы 

Знакомство с профессиями своих 

родителей  

 

Творческий проект, от-

кровенный разговор, со-

здание совместных презен-

таций 

4. Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Приобретение познаний о здоро-

вье, здоровом образе 

жизни, возможностях человече-

ского организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья 

Пропаганда  занятий физически-

ми упражнениями, активного об-

раза жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

Беседа, просмотр учеб-

ных фильмов, встреча с 

действующими спортсме-

нами, экскурсия на стади-

он, спортивную школу 

 

Беседа, просмотр учеб-

ных фильмов, экскурсия, 

поход выходного дня 

Практическое освоение методов 

и форм физической культуры, здо-

ровьесбережения,  простейших 

элементов спортивной подготовки  

Подвижные игры, спор-

тивные секции, туристиче-

ский поход, спортивные 

соревнования 

Составление здоровьесберегаю-

щего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чисто-

ты и порядка в помещениях, со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отды-

ха 

Беседа, презентация, опе-

рация, исследовательский 

проект 

Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием при-

родных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологиче-

ски грамотного питания  

Беседа, просмотр учеб-

ных фильмов, игровые 

тренинговые программы,  

Получение элементарных пред-

ставлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья фи-

зического, нравственного (душев-

ного), психологического, психиче-

ского и социально-

психологического (здоровья семьи 

и коллектива школы  

Беседа, презентация, 

встреча 

5. Воспитание ценност-

ного отношения к при-

роде, окружающей сре-

Усвоение элементарных пред-

ставлений об экокультурных цен-

ностях, традициях этического от-

Эко-беседа, просмотр 

учебных фильмов 
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де (экологическое вос-

питание) 

 

ношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой  

Получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

Экскурсия, прогулка, ту-

ристический поход, путе-

шествие 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия 

с природой (при поддержке ро-

дителей (законных представите-

лей), расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с роди-

телями (законными представите-

лями) в экологической деятельно-

сти по месту жительства). 

Экологическая акция, 

экскурсия, поход, создание 

совместных презентаций 

6. Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

Получение элементарных пред-

ставлений об эстетических идеа-

лах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России  

 

Посещение музеев, орга-

низация встреч с творче-

скими коллективами, му-

зыкальная гостиная, заоч-

ная экскурсия 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе  

 

 

Просмотр учебных филь-

мов, экскурсия, литератур-

ная гостиная, заочная экс-

курсия в художественный 

музей,  

Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, в экскурсион-

но-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культу-

ры с последующим представлени-

ем в школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

Конкурсы творческих ра-

бот, музыкальный вечер, 

экскурсия, выставка 

Получение элементарных пред-

ставлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека 

Выставка, экскурсия в 

ателье, на швейную фабри-

ку, встреча с модельерами 

Участие в художественном 

оформлении помещений 
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Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени начального об-

щего образования осуществляется ОУ, семьёй, внешкольными учреждениями по месту житель-

ства. 

Основная цель совместной деятельности – эффективность взаимодействия по формирова-

нию духовно-нравственных качеств младших школьников.  

 Основными формами взаимодействия являются: 

- участие представителей внешкольных учреждений в творческих мероприятиях по - -

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

- реализация совместных программ деятельности; 

- помощь и участие родительской общественности в организации мероприятий по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Результатом реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обу-

чающихся должно стать: 

- приобретение обучающимися социальных знаний; 

 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитания трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни; 

- формирование ценного отношения к природе и окружающей среде; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному., формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностям. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования.   

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образова-

ния являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
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- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепция УМК  «Школа России» 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

      Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни -  создание здоровьеформирующего образовательного пространства: фор-

мирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих ос-

нову экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся. 

Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса требу-

ются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений допол-

нительного образования культуры и спорта, детско-юношеских движений и организаций 

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере эколо-

гического поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• сформировать установки на использование здорового питания; использование опти-

мальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующий веществ; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

•  расширять знания и навыки по экологической культуре; 

• формировать личность, живущую по законам ЗОЖ. 

Основные ценности: экологическая культура, здоровье физическое, психическое, соци-

альное, здоровый образ жизни. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и ро-

дителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направле-

нию. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей ад-

министрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представите-

лей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представите-

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-

тивных соревнований. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание и обеды в 

урочное время.  Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории  много-

детные.  В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, обору-

дованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В зимнее время 

обучающиеся выходят на лыжах по стадиону (в школе имеются лыжи).  Каждую четверть про-

водится день здоровья.  Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футбо-

лом, волейболом, баскетболом на секции. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специали-

стов в 1-11 классах. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

      Взаимодействие с родителями классных руководителей осуществляет через организа-

ционно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с ро-

дителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-

психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На 

классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации 

ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено»,  в 5-х – 

«Особенности адаптации в среднем звене школы». 

Использование возможностей УМК «Школа России», «Перспективная начальная 

школа» в образовательном процессе. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа». Для формирования установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни в системе учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разде-

лы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связан-

ные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

          В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-

ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и те-

мы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомоби-

ле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

      При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

     В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами теле-

фонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выра-

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого ре-

жима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проект-

ной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует орга-

низации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
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  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа Рос-

сии»,   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методический комплекс «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»  позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требо-

ваний к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 

образа жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. тра-

диционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК  «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа»  задания предлагаются в такой форме, чтобы по-

знавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теорети-

ческий материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие зада-

ния, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в прак-

тической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1  оснащенный компью-

терный класс,  использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 ми-

нут. 

       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» и «Перспективная начальная школа» учтены психо-

логические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие иг-

ры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для са-

мостоятельной работы.  

      Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, со-

ревнований, олимпиад, походов). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопро-

сам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и вклю-

чает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур  через за-

полнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.  

 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия Сроки От-

вет-

ствен

ные 

Здоровьесберегающая инфра-

структура ОУ – должна быть 

направлена на создание усло-

вий для эффективной органи-

зации образовательного про-

цесса 

- выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании; 

- витаминизация блюд; 

- наличие различных видов спортивного обо-

рудования в спорт. Зале и на спорт. Площад-

ке; 

- наличие в штате учителя физкультуры, мед. 

Работника. 

  

Рациональная организация 

учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся – 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

Проведение тематических педсоветов по во-

просам нормирования домашней работы обу-

чающихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого уча-

щимися на выполнение тех или иных зада-

ний. 

Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни («Школа России»). 

Наличие в школе оснащенного компьютерно-

го класса, режим работы в этих классах, ре-

жим использования ТСО и компьютерной 

техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального под-

хода к обучающимся. 

Разработка разноуровневых заданий для са-

мостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися зада-
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ний, форм их представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы – 

должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, сохра-

нение и укрепление здоровья 

детей и формирование культу-

ры здоровья 

«Весёлые старты». 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

«Дни здоровья». 

Проведение классных часов 

Тренинг безопасного поведения. 

  

Просветительская работа с ро-

дителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для родите-

лей по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья («Почему дети и роди-

тели не всегда понимают друг друга?», «Как 

доставить радость маме?», «Агрессивные де-

ти. Причины детской агрессии», «Утомляе-

мость ребёнка и как с ней бороться», и т.п.). 

Совместные праздники для детей и родите-

лей. 

  

 

2.4 Программа коррекционной работы 

         Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из ос-

новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. Программа коррекционной работы детей с ОВЗ в условиях МБОУ 

«СШ №15» — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Основная законодательная база Программы: 

• Декларация прав ребенка, 1959г. 

• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г. Ра-

тифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 г. 

• Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Принята на ХХХ 

сессии ООН 09.12.1975 г. 

Федеральные документы: 

• «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федера-

ции от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями  

•  «О порядке и условиях признания лица инвалидом» - Постановление правительства РФ 

от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 247)  

• «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральны-

ми государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н  

• «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении меди-

ко-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы»   - Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ 

22 августа 2005 г. N 535) 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/2n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
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• «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р  

•  «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образователь-

ном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья» - Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред.  от 10 марта 2009 г.)  

• «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» – Распо-

ряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р)  

• «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 

16.04.2001 N 29/1524-6  

• «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в до-

школьных образовательных учреждениях» - Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 го-

да N 03-51-5ин/23-03  

•  «Об утверждении положения о психолого -медико-педагогической комиссии» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95  

• «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учрежде-

ния) - Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6)  

• «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ  от 

18.04.2008 № АФ-150/06  

• «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, специали-

стов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния» - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г.  

• «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» - Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373  

•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена Прези-

дентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271 

• "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г. 

• "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 

• "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" Указ Прези-

дента РФ от 1 июня 2012 г. №761 

• "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Указ Президен-

та РФ от 7 мая 2012 г. №597 

• "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

Цель программы 

      Программа коррекционной работы с детьми ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

коррекционной работы с детьми включает в себя варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; — определение особых образовательных потребностей де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/6n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/6n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/8n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/10n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/10n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/14n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/23n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_ot_7_maya_po_realizacii_soc__politiki.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
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— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим во-

просам. 

       Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразователь-

ной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенно-

сти развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе 

         Направления работы 

      Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содер-

жание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения;— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи-

зическом (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; — диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обуча-

ющихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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 Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.1 класс (адаптация первая четверть – 

полугодие; заседания школьного ПМП консилиума октябрь, январь; направление на ПМПК 

март-апрель). Оценка материально-технической и кадровой базы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-

рии детей. 

Организация обучения детей по учебному плану МБОУ «СШ №15» с учетом ОВЗ (Со-

ставление расписания уроков. Разработка рабочих программ учебных предметов и коррекцион-

но-развивающих занятий. Заполнение индивидуальных карт (определение учебных проблем 

ребенка, постановка задач на текущий год по четвертям, рекомендации по работе на следую-

щий период, в перспективе). 
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 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

Анализ динамики развития, обучающегося (каждую четверть проводят учителя и специа-

листы), занесение результатов в индивидуальные карты, определение проблем и задач на сле-

дующую четверть. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-

татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Мобильное перераспределение обучающихся на подгруппы коррекционно-развивающих 

занятий, определение направлений индивидуальной коррекционной работы (в соответствии с 

динамикой и изменениями в развитии ребенка). Механизм реализации программы 

Деятельность школы по организации коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья регламентирована уставом и локальными актами 

школы: 

- Положение о специальный коррекционный класс - Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечива-

ющее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаи-

модействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему помо-

щи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

      Такое взаимодействие в школе осуществляется работой психолого-медико-

педагогического консилиума, предоставляющего помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение условий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; использование со-

временных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оп-

тимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение задач обучения, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
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детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

           В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога. 

     Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы с детьми является кад-

ровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специа-

лизированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессио-

нальную подготовку в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе введены ставки учителя-логопеда, педаго-

га-психолога. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива школы. Для этого в школе осуществляется деятельность по обеспече-

нию повышения квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Материально-техническое обеспечение 

       Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения (специально оборудованные учебные места, оборудование 

и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуаль-

ного и коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, пита-

ния, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

                      Информационное обеспечение 

             Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья на ступени начального общего образования 

Процесс формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на сту-

пени начального общего образования включает в себя: 

-       связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-       характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся, с учетом их психических и (или) психофизиче-

ских возможностей; 

-       типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ. 

              Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования является основой разработки рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

          Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на ступени начального общего образования направлена на обеспече-

ние духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внешкольной деятель-
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ности, в системе дополнительного образования, в совместной педагогической работе образова-

тельного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентич-

ности. 

       Программа включает в себя: 

-       систему воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

-       формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внешколь-

ную деятельность, систему дополнительного образования и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

-       формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

     Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматри-

вают: 

1)     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям че-

ловека: 

•    элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о 

его важнейших законах; 

•    представления о символах государства — Флаге, Гербе России; 

•    элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•    уважительное    отношение    к    русскому    языку    как    государственному, языку 

межнационального общения; 

•    начальные представления о народах России; 

•    элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

•            интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

•     стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

•        уважение к защитникам Родины; 

•        умение отвечать за свои поступки; 

•        негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

2)        Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•        различение хороших и плохих поступков; 

•        представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в поселке, в обще-

ственных местах, на природе; 

•        элементарные представления о религиозной картине мира; 

•        уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

•            установление дружеских взаимоотношений в коллективе; 

•        бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•        знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. 

3)        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•        первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, труда 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; 

•        первоначальные навыки коллективной работы; 

•        бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

4)        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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•        ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•        понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

•        знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

•        интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

•        первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

5)     Воспитание   ценностного   отношения   к   природе, окружающей   среде (экологиче-

ское воспитание): 

•        интерес 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. 

6)   Воспитание   ценностного   отношения   к прекрасному,  формирование   представле-

ний   об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•        представления о душевной и физической красоте человека; 

•         умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

•        интерес   к   чтению,   произведениям   искусства,   детским   спектаклям,   концер-

там, выставкам, музыке; 

•        интерес к занятиям художественным творчеством; 

•        стремление к опрятному внешнему виду; 

•        отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

        Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Рассмотрение плакатов, картин, чтение книг, заочные путешествия, экскурсии; творческие 

конкурсы, праздники, проведение классных часов, участие в подготовке и проведении меро-

приятий, посвящённых государственным праздникам; проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и военнослужащими; ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой ком-

плексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: −       про-

буждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного от-

ношения к собственному здоровью); 

−       формирование установки на использование здорового питания; 

−       использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психических и (или) психофизических возможностей и иных особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом; 

−       применение рекомендуемого врачами режима дня; 

−       формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

−       становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, других веществ; 
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−       формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1-А 1-Б 1-В   

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5   15 

Литературное чтение 2+1,5 2+1,5 2+1,5   10,5 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 - -- 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - -  

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4   12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2   8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - -  - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 1 1 1   3 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3   9 

ИТОГО 21 21 21   63 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1+1 1+1 1+1   6 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21   63 

Внеурочная деятельность 10 10 10   30 

Внеурочная деятель-

ность 

 4 4 3   11 

Духовно-

нравственное 

Курс «Крымоведение» 1 1 1   3 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мое здоровье»       
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Общеинтеллектуаль-

ное 

«Юным умникам и умницам», 

«Занимательная математика», 

«Занимательный русский 

язык» 

3 4 2   9 

Эстетическое «Волшебная кисточка»  1    1 

Всего финансируется  25 26 23     74 

 
  

 

 
Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Все-

го 

ча-

сов 
2-А 2-Б 2-В 2-Г 2-М 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 

Литературное чтение 2+1,5 2+1,5 2+1.5 2+1,5 2+1,5 17,5 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 8 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - - 

Искусство Изобразительное искус-

ство  

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 115 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при 5-дневной учебной неделе 

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 15 

Максимальная допустимая недельная образова-

тельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 115 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность 1 3 3 4 4 15 

Духовно-нравственное Курс «Крымоведе-

ние» 
1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мое здоровье»       

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и 

умницам», «Занима-
 2 2 3 2 9 
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тельная математи-

ка», «Заниматель-

ный русский язык» 

Эстетическое «Волшебный каран-

даш», «Мир музы-

ки» 

    1 1 

Всего финансируется 24 26 26 27 27 130 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Все-

го 

ча-

сов 
3-А 3-Б 3-В 3-Г 3-М 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20 

Литературное чтение 2+1,5 2+1,5 2+1.5 2+1,5 2+1,5 17,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - - 

Искусство Изобразительное искус-

ство  

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 115 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений при 5-дневной учебной 

неделе(литературное чтение) 

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 15 

Максимальная допустимая недельная образо-

вательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23 115 
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Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность 6 7 5 3 4 25 

Духовно-нравственное Курс «Крымоведе-

ние» 
1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мое здоровье», 

«Здоровейка» 
      

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и 

умницам», «Зани-

мательная матема-

тика», «Занима-

тельный русский 

язык», «Эрудит», 

«Информатика. 

Математика». «Ло-

гика» 

4 4 4 2 3 17 

Эстетическое «Волшебная ки-

сточка» 
1 2    3 

Всего финансируется 29 30 28 26 27 140 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Все-

го 

ча-

сов 
4-А 4-Б 4-В 4-Г 4-М 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 25 

Литературное чтение 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3+0,5 17,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное искус-

ство  

1 1 1 1 1 5 
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Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 23 23 23 23 23 115 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений при 5-дневной учебной 

неделе(литературное чтение) 

1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 15 

Максимальная допустимая недельная образо-

вательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23 115 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность 6 7 5 3 4 25 

Духовно-нравственное Курс «Крымоведе-

ние» 
1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мое здоровье», 

«Здоровейка» 
      

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и 

умницам», «Зани-

мательная матема-

тика», «Занима-

тельный русский 

язык», «Эрудит», 

«Информатика. 

Математика». «Ло-

гика» 

4 4 4 2 3 17 

Эстетическое «Волшебная ки-

сточка» 
1 2    3 

Всего финансируется 29 30 28 26 27 140 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неде-

лю по классам 

Всего 

ча-

сов 1-А, 

1-Б, 

1-В. 

2-А, 

2-Б, 

2-В, 

2-Г, 

2-М 

3-А, 

3-Б, 

3-В, 

3-Г, 

3-М 

4-А, 

4-Б, 

4-В, 

4-Г, 

4-М  

 Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 4+1 4+1 3+2 20 

Литературное чтение 
2+1,5 

2+1,

5 

2+1,

5 

3+0,

5 
16 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 

Литературное чтение на 
 0,25 0,25 0,25 0,75 
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родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при 5-дневной учебной неделе 
- - - - - 

Максимальная допустимая недельная образова-

тельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 31 33 33 33 130 

 
 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

• Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федера-

ции», п.9 ст.2; п.5 ст. 12. п.6 ст.28. ст.30; п.11 ст. 34.  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

• СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010. постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ №189) п.10.3; п.10.31.                

•   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего обра-

зования» 

• действующего Устава школы 

1. Продолжительность 2020-2021 учебного года  

• начало учебного года -  01.09.2020 г; 

• продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33 учебные недели; 

во 2х – 4х,  в 5х – 8х, 10х   классах – 34 учебные  недели; 

в 9 и 11 классах – в соответствии со сроками, установленными Министерством образова-

ния и науки РФ. 

2.Сроки окончания учебного года 

• для 1- 4, 5-8, 10 классов – 25.05. 2020 г.; 

• для 9 и 11 классов – в соответствии со сроками, установленными Министерством обра-

зования и науки РФ. 
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3. Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 классы – 3   

2 классы – 5    

3 классы – 5   

4 классы – 5    

               

4. Продолжительность учебного года: 

4.1. Продолжительность обучения по полугодиям (определена на педагогическом 

совете 24.08.2020г. 

 

4.2. Сроки каникул в 2020-20201учебном году 

Каникулы 2-11 классы Число 

 дней 

1 класс Число 

дней 

Осенние 02.11.2020-

08.11.2020 

7 дней 02.11.2020-

08.11.2020 

7 дней 

Зимние 31.12.2020-

10.01.2020 

11 дней 31.12.2020-

10.01.2020 

11 дней 

Дополнительные - - 22.02.2021-

28.02.2021 

7 дней 

Весенние 22.03.2021-

28.03.2021 

5 дней 22.03.2021-

28.03.2021 

5 дней 

Итого:  23 дня  

 

30 дня 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной недели – 5 дней 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

6.1 - сменность:  

МБОУ «СШ № 15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева» работает в 1 смену 

6.2 - продолжительность урока: 

1 классы –35 минут 

2-11 классы – 45 минут 

7. Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 -11 34 
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8. Режим учебных занятий: 

1 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-ый урок 08.35 

08.35 1-ая перемена(организация питания) 08.55 

08.55 2-ой урок 09.30 

09.30 2-ая перемена 09.50 

09.50 3-ий урок 10.25 

10.25 3-я перемена  10.55 

10.55 4-ый урок 11.30 

11.30 4-ая перемена  11.50 

11.50 5-ый урок 12.35 

2 -11 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-ый урок(организация питания) 08.45 

08.45 1-ая перемена 09.00 

09.00 2-ой урок(организация питания) 09.45 

09.45 2-ая перемена  09.55 

09.55 3-ий урок(организация питания) 10.40 

10.40 3-я перемена  10.55 

10.55 4-ый урок 11.40 

11.40 4-ая перемена  11.50 

11.50 5-ый урок 12.35 

12.35 5-ая перемена 12.45 

12.45 6-ой урок 13.30 

13.30 6-ая перемена 13.40 

13.40 7-ой урок 14.25 

  

 

 
 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

1.Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в ко-

торых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспита-

тельно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социаль-

но-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемле-

мой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе сво-

бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  
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• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности  сориентированы на становление личност-

ных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной шко-

лы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной 

школе: 

• образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным програм-

мам, получение им новых знаний; 

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащих-

ся; 

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих ин-

тересов личности; 

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ре-

бенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  пси-

хофизиологических сил ребёнка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым ви-

дам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофес-

сиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

•  функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значи-

мых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в шко-

ле: 
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• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором  классе 

нашей школы являются следующие: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Из  моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день суще-

ствуют в школах России, нами выбрана «третья модель», организации внеурочной деятель-

ности, строящаяся на основе тесного взаимодействия школы с  несколькими учреждениями до-

полнительного образования детей 

2.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный 

№ 17785 ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 фев-

раля 2011 г.).  

• Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений в 

федеральной государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009г. №373» 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации вне-

урочной деятельности учащихся предъявляются следующие требования, которые взяты 

за основу её организации в школе: 

• Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но 

не включается в учебный план. 

• Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую оче-

редь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 
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Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-

общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль-

туре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценно-

стей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-

ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само-

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнооб-

разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  актив-

ность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, ис-

пользует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, ор-

ганизаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования определяет образо-

вательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счё-

те,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответ-

ствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества 

План внеурочной деятельности определяет: 

перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в раз-

ных формах (клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и соци-

альных практиках) за пределами урочных занятий. 

3. Организация внеурочной деятельности  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и краевого уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

• Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

• Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному распи-

санию  

• Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, начальных 

классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  начально-

го  общего образования, педагогами школы ,  а также  педагогами учреждений дополнительного 

образования 
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• В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможно-

сти пришкольного лагеря  дневного пребывания, учреждений дополнительного образования. 

• Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: автор-

ские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в со-

ответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными  пе-

дагогическим советом.  

 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы об-

разовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного про-

фессионального развития; 

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образователь-

ных результатов в начальной школе; 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формиро-

вание системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокуль-

турного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные ге-

нерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

Должность Должностные обя-

занности 

Количество 

работников в 

ОУ (имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения 

1 Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио-

нальное образование 

Стаж работы на пе-

дагогических долж-

ностях 4 года, выс-

шее профессиональ-

ное образование 

Заместитель руко- Координирует рабо- 4 Стаж работы на педа- Стаж работы на пе-
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водителя ту преподавателей, 

воспитателей, разра-

батывает учебно-

методическую доку-

ментацию 

гогических должно-

стях не менее 5 лет, 

высшее профессио-

нальное образование 

дагогических долж-

ностях более 20 лет, 

высшее профессио-

нальное образование 

Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

20 

 

Без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее 

профессиональное об-

разование  

Высшее профессио-

нальное образование 

19 учителей 

Педагог-психолог Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся 

1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология» 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние, стаж работы 

свыше 20 лет 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучающих-

ся в соответствии с 

образовательной 

программой, разви-

вает их разнообраз-

ную творческую дея-

тельность 

2 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование, 

соответствующий 

профилю кружка, сек-

ции, детского объеди-

нения 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние, стаж работы 

свыше 5 лет 

 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность уста-

новления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базиро-

ваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных ре-

зультатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выборе путей их достижения, пониманию значения культуры 

как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной карти-

ны мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоз-

зренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социаль-

ной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач, владение современными видами коммуникаций; 
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3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовывать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с ее участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической ком-

петентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и появляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситу-

ациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном про-

цессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педа-

гогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформирован-

ности профессионально-педагогической компетентности педагога. 

 
Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной степени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе перехода из младшего школьного воз-

раста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образова-

тельного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, само-

развития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успеш-

ность, развитие творческих  способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только 

в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная 

школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образо-

вательной среды. 

К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адек-

ватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образова-

тельной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей 

ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспече-

ния преемственности. 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной програм-

мы общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-
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ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюдже-

та. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обес-

печения реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для поведения занятий (урок, самоподго-

товка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая фор-

ма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, документкамера и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения,  карточки и т.д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные кук-

лы); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян рас-

тений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объ-

явлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, пла-

тяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова-

ния, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить): 

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репро-

дуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной дея-

тельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитиче-

ский компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.    

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без ко-

торого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориен-

тированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения 

достижения современных результатов развивающей образовательной среды на основе деятель-

ностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения основной образовательной програм-

мы начального общего образования составляют: 
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- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности ад-

министраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, пример-

ные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная (ые) программа (Ы) развития 

универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обу-

чающихся 9учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 

системные действия администраторов начального общего образования, органов управления об-

разованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компе-

тенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осу-

ществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятиях. 

Основными нормативными документами, определяющими требованиями к информацион-

но-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, яв-

ляются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в таблице №1. 

 

Таблица 1 

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения основной образователь-

ной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция  

  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, пособия для учителя, дидактические материалы, 

КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам. 

Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в началь-

ной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопро-

сам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения со-

временных результатов образования, организации мониторинга личностного развития обуча-

ющихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика. 
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Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержа-

нием обучения по предметам Базисного учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.д.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа. 

Предметные журналы. 

2. Печатные пособия 

  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными те-

мами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответ-

ствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, челове-

ка). 

Плакаты (плакаты по основным темам окружающего мира: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.д.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.д.) 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изу-

чаемого языка. 

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

  Объекты, предназначенные для демонстрации. 

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художествен-

ные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.) 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художе-

ственного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполни-

тельских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

  Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные изображения. 

Обучающие программы. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1. Утверждение положения о Совете школы ноябрь Директор, зам. 

директора по 

УВР 

  

2. Издание приказа о рабочих группах по созда-

нию основной образовательной программы 

март Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

  

3. Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам инфра-

структуры с учетом требований к оснащенно-

сти образовательного процесса в МБОУ «СШ 

№ 15 им. Н.Токарева» 

май Администрация 

школы 
  

4. Разработка ООП НОО МБОУ «СШ № 15 им. 

Н.Токарева» 

март Рабочая группа   

5. Осуществление методического сопровождения 

при разработке образовательной программы 

март-май Администрация 

школы 
  

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требования ФГОС 

август-

сентябрь 

Администрация 

школы 
  

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе 

утвержденного федерального перечня учебни-

ков 

январь-март Зам. директора по 

УВР 
  

8. Разработка и утверждение рабочих программ 

1-4-х классов 

октябрь Зам. директора по 

УВР 
  

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1. Создание школьного Совета школы ноябрь Администрация 

школы 
  

2. Изучение ФГОС НОО октябрь-

декабрь 

Учителя начальных 

классов 
  

3. Провести семинар по теме: «Особенности по-

строения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС в начальной 

школе» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 
  

4. Изучение, накопление и внедрение в педаго-

гическую практику методик, технологий и 

средств, соответствующих требованиям ФГОС 

НОО 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов 
  

5. Создание на школьном сайте раздела «Пере-

ход на ФГОС» 

в течение 

года 

Администрация 

школы 
  

6. Формирование рабочей группы по разработке 

проекта модернизации образовательной си-

стемы НОО 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 
  

7. Определение изменений в существующей об-

разовательной системе начальной ступени 

школы, необходимых для приведения ее в со-

ответствие с требованиями ФГОС 

январь Зам. директора 

по УВР, руково-

дители МО 

  

8. Выбор варианта учебного плана, УМК февраль МО учителей 

начальных клас-
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сов 

9. Определение компонентов учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС 

февраль Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

начальных клас-

сов 

  

10. Информирование родительской общественно-

сти о ходе и результатах работы по введению 

ФГОС 

март-май Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

начальных клас-

сов 

  

11. Степень освоения педагогами начальных клас-

сов ФГОС НОО 

май Зам. директора 

по УВР, руково-

дители МО 

  

12. Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами 

апрель-

август 

Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

начальных клас-

сов, руководите-

ли МО, библио-

текарь 

  

13. Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельно-

сти для обучающихся начальных классов 

2019-2020 

учебный год 

Администрация 

школы 
  

14. Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам Ин-

тернет 

в течение 

года 

Учителя началь-

ных классов 
  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий 

в течение 

года 

Учителя началь-

ных классов 
  

2. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками долж-

ностных инструкций работников ОУ 

март-май Администрация 

школы 
  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами 

сентябрь-

август 

Директор МБОУ, 

зам. директора по 

УВР, МО учите-

лей начальных 

классов, зам. ди-

ректора по АХЧ 

  

2. Проверка готовности помещений, оборудова-

ния и инвентаря к реализации ФГОС НОО 

август Директор МБОУ, 

зам. директора по 

УВР, МО учите-

лей начальных 

классов, зам. ди-

ректора по АХЧ 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную 

программу начального общего образования, были внесены изменения. 

ООП НОО содержит 3 раздела: 

1. Целевой 

2. Содержательный 

      3. Организационный 

Целевой раздел - определяет общее название, цели, задачи, планируемые результаты реализа-

ции ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Данный раздел включает: 

    1. Пояснительную записку 

    2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

    3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООН НОО 

Содержательный раздел - определяет общее содержание НОО и включает следующие про-

граммы, ориентированные на достижение личностных, предметных, и метапредметных результа-

тов: 

 1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 5. Программа инклюзивного образования 

Организационный раздел - определяет общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизмы реализации ООП. 

 1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП 

НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения, связанные 

с экологической направленностью. Добавились пункты: 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

План внеурочной деятельности - организованный механизм реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов: 

 1. спортивно-оздоровительное направление; 

2. духовно-нравственное направление; 
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3. социальное направление; 

4. обще-интеллектуальное направление; 

5. общекультурное направление. 

ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, олим-

пиады, соревнования, исследования. 

 

План корректировки тем  

__________________  

 

№ Тема урока Дата проведения 

 

Причина  

отставания 

Пути ликвидации 

КТП Факт 
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