
 

Русский язык 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная  устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), 

примерной программы по русскому языку (2009г.). За основу рабочей программы взята авторская программа 

Н.В. Нечаевой «Русский язык» (система развивающего обучения Л.В. Занкова, 2011г.). 

   Личностно ориентированный и деятельностный  подходы   к  обучению,  составляющие  основу  

ФГОС нового  поколения, предполагают установление взаимосвязи между процессами изучения  и  

использования языка.  В  основу данного курса  заложена идея реализации объективно существующего 

единства  двух  форм  языка:  системы  языка и речи. Язык универсальное средство общения  (кодовая  

система),  речь функция языка, его индивидуальное воплощение в конкретной практике. Это представление 

соответствует и ожиданиям новой  информационной эпохи,  которая требует  от человека коммуникативной 

грамотности (владение средствами обмена  информацией и ее накопления) как  необходимой его  

характеристики в ХХI веке. Такое  понимание языка соответствует и требованиям Федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  начального общего  образования. 

  Система  языка  проявляет себя  в речевой деятельности, которая невозможна для человека  без  

знания   законов   языка.   Задача, таким   образом,  состоит  не  только   в  том, чтобы  дать  знания  о 

языковых  средствах,   надо создать условия для повседневного приобретения опыта пользования ими во 

внешней   (устной,   письменной)  и  внутренней  речи,  оттачивания  своей  индивидуальной, отличной от 

других манеры.  

Курс характеризует его практическая направленность   на  пользование  системой  языка,  что, в свою 

очередь, возможно только при реализации   системно-деятельностного  и  индивидуального  подхода  в 

обучении. 

Цели преподавания русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального 

общения в Российской Федерации: социокультурная и когнитивно-познавательная. 

Социокультурная цель предполагает формирование: а) коммуникативной компетентности учащихся - 

развитие речи школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех 

функциях: общения, сообщения, воздействия; б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и 

письменной) как показателя общей культуры человека. 

Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и 

формированием на этой основе мышления школьников. 

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе осознания учениками 

взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами (лексикой, грамматикой, звуками и буквами) в 

различных речевых ситуациях устного и письменного общения и приобретения необходимых навыков 

пользования языковыми средствами. Так создаются условия для достижения не только предметных, но и 

личностных, и метапредметных результатов обучения. 

Структурирование материала позволяет: 

 устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его выражения; 

 раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

 постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми оперирует ученик; 

- соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, чем обеспечивается 

многоаспектность анализа. 

Многоаспектность анализа языкового материала в свою очередь создает условия для реализации 

системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения (каждый ученик найдет свою нишу), а 

также обеспечивает многократность возвратов к уже изученному в постоянно меняющихся речевых 

ситуациях. Тем самым расширяются коммуникативные творческие возможности учеников, развивается 

«чувство языка», формируется прочность усвоения программного материала. 



Содержание курса русского языка разработано на основе дидактических принципов, направленных на 

общее развитие учащихся, и является составной частью целостной дидактической системы развивающего 

обучения.  Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.  Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

русского языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах. Средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на  позицию партнёра, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному  выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

-  овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических и 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания ( в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- умение проверять написанное; умение ( в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

В течение четырёх лет ведётся непрерывный мониторинг формирования предметных и 

метапредметных УУД.  Мониторинг предметных УУД проводится в виде тематических проверочных, 

контрольных  работ, тестов. 

Состояние метапредметных УУД диагностируется с помощью интегрированных работ на основе 

единого текста. 

 В 4 классе проводится итоговый мониторинг состояния планируемых результатов обучения по 

русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, иностранному языку с помощью 

компетентностных работ. 

Особенности организации учебного процесса 

На урочные формы занятий из учебного времени отводится 80% , на неурочные формы – 20%. 

Неурочные формы индивидуальной, групповой коллективно-распределенной деятельности: 

образовательное путешествие, творческая мастерская, индивидуальные занятия, соревнования, проекты, 

лаборатории, тренинги и т.д 

При проведении уроков используются различные формы организации деятельности обучающихся: 

 индивидуальная работа 

 групповая работа  (в т.ч. в паре) 

 коллективная работа 

 самостоятельная работа 

Уроки имеют различные формы: урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-театрализация. 

При проведении уроков используются: сюжетно-ролевые, дидактические игры,  беседы.  

Уроки строятся на основе технологии РО Л. В. Занкова, деятельностного метода обучения, 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, игровой технологии, носят личностно- 

ориентированный характер, включают: 

  широкий спектр заданий развивающего направления; 

 использование эвристических приёмов; 

 регулярное включение моментов рефлексивного характера; 

 чёткую логику построения; 

 оптимальный для данного класса темп; 

 использование ситуаций диалога, обмена мнениями; 

 создание ситуации успеха, обеспечение сохранения самооценки ученика; 

 учёт индивидуальных особенностей уч-ся; 

 использование самостоятельных работ для инициации творчества учащихся 

Приоритетными общедидактическими методами обучения являются проблемно-поисковые, 

индуктивные, дедуктивные, наглядно-иллюстративные, репродуктивные, словесные, практические.  

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и «Русский 

язык».  



 Рабочая программа рассчитана на 198 часов обучения грамоте и 50 часов русского языка в 1 классе  + 

510 часов русского языка во 2-4 классах: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучение грамоте 

(чтение+письмо) 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

198 ч 50 ч 170 ч 170 ч 170 ч 

Обучение грамоте 

Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» 23 учебные недели   (9  часов  в  

неделю).    В обучении грамоте различают три периода: подготовительный (добукварный), основной 

(букварный) и  послебукварный. 

В процессе обучения грамоте ребенок начинает  осваивать   новые  ситуации,   отношения,  виды  

деятельности,  требующие  от него выбора соответствующих этим новым обстоятельствам языковых и 

внеязыковых средств. Программа В. Нечаевой, реализованная в учебно-методическом  комплекте,  не 

ограничивается формированием  общеучебных   умений   чтения и письма, она ориентирована на успешную  

адаптацию   каждого  ребенка  к  новым условиям его жизнедеятельности, на организацию постепенного 

перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования следующих универсальных 

учебных  действий  (УУД). 

Личностные УУД. Возникновению интереса ребенка к первому учебнику, к учебному   материалу 

способствуют:  

 включение в программу и  в учебную книгу литературного содержания, знакомого с дошкольного 

детства, юмористических  текстов  и ситуаций;  

 включение игровых (коррекционных) заданий, нацеленных на формирование психофизиологических 

функций, необходимых  для  чтения и  письма; 

    оптимальное использование наглядных образов; преобладающее использование коллизий,  в целом  

разнообразие заданий и оформления страниц Азбуки.  

Для   положительной  адаптации   ребенка к новым условиям  жизнедеятельности, включения  в  новый  

коллектив необходимы  знания об основах моральных норм и приобретение  опыта положительного  

отклика  на чувства, поступки других людей. Этому поможет осознание роли средств  устного общения: 

интонации,  жеста, мимики,  движения в ходе инсценирования разнообразных речевых   ситуаций,   

имеющих  воспитательный характер, способствующих освоению выразительной  речи,  пониманию  

поступков литературных героев  и  др.;  обсуждению поступков персонажей текстов;  включение учеников во  

фронтальную,  парную,   групповую  работу. 

Кроме    того,   содержание программы и Азбуки  дают возможность для начала  планомерной  работы   

по  осознанию  ребенком себя  как  гражданина России,  по  осознанию своей этнической принадлежности, 

по восприятию им русского языка как  средства межнационального общения. Эта линия поддерживается 

иллюстративным материалом, чтением произведений малых  жанров устного  народного творчества и 

анализом других  литературных текстов. 

Одним из  важнейших для  первого класса предметным   УУД   является  умение   принимать  и  

сохранять учебную задачу. Достижению   этой  цели  служат:   

  предъявление  заданий   в  виде  рисунка, что  удерживает внимание   первоклассника  и  

помогает  понять цель  деятельности;  

 пропуски слов  в предложении,  букв в словах; выполнение задания с  каким либо 

ограничением (раскрась только…, прочитай только…, назови только…) и др.  

Работа в  группе   и  парами  поможет  школьнику   в  сотрудничестве научиться  понимать и  

удерживать  ориентиры  действия  в  учебном  материале, выделенные учителем. 

С первых страниц  Азбуки ученики  осваивают активные  формы  познавательной деятельности: 

группируют материал, определяют  «лишнее»,   находят   несколько   решений,  устанавливают 

закономерности и др. 

Работа с понятиями русского языка построена таким образом, чтобы ученики сравнивали: звуки  с 

целью  обнаружения их существенных  признаков,  схемы   слов   (без  обозначения гласных согласных, 

согласных твердых  и  мягких  и  с их обозначением); слова, различающиеся  одним звуком (буквой), 

различающиеся мягким  знаком; слова по  их  смыслу и  доступным грамматическим формам; предложения  

(по  цели,  интонации, при изменении в них форм  слов, замене служебных слов,  изменении порядка слов). 

  Ученики учатся подводить языковой факт  под  понятия разного уровня обобщения (например: звук 

гласный, согласный; гласный ударный, безударный; слог слово; слово      предложение). 

 Причинно следственные   связи   первоклассники  устанавливают во  всех  заданиях, помеченных  

рубриками  «Чепуха»,  «Так,   да не  так»,  в заданиях «Вставь нужное слово», «Продолжи предложения», 

при смысловом анализе текстов, а также  при  работе  с фонетическим материалом: между  разным 

звучанием  мягкого  твердого согласного в зависимости от последующего гласного, разного звучания  букв   

гласного  звука    в   зависимости  от  ударности  безударности и  пр. 

  

Формирование  коммуникативных   УУД в    период     обучения    грамоте    совпадает с 

предметными  задачами  по развитию  речи. 



В  этот  период   особое  внимание уделяется  осознанию детьми   средств устной  речи (слушание,  

говорение), установлению общего  и  особенного в  различных речевых ситуациях.  Обсуждения, дискуссии, 

в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках  и вне уроков  способствуют возникновению у  

школьников опыта  монологической и  диалогической  речи,   речи   разговорной  и  научной,   воспитывают   

ответственность  за  сказанное   слово,  умение  доказать свою точку  зрения,  выразить  согласие  и не 

согласие, т.е. развить важнейшие  коммуникативные  умения.  Разыгрывание разных  речевых  ситуаций,   

примеривание  к  себе   ролей дает ученику очень важный социальный опыт общения со знакомыми и 

незнакомыми, с ровесниками, пожилыми людьми  и инвалидами,  поведения  в общественных местах. 

В этот же период начинается систематическая  работа по осмысленному  восприятию чужого  

высказывания  (текста)   на  слух и зрительно (чтение) и созданию (устно) своего связного  высказывания:  

 инсценирование   по  рисунку  или   прочитанному  тексту;  

 придумывание  к   тексту   названия;  нахождение в тексте ответов  на вопросы; переосмысление 

ситуации с позиции другого лица   или   другой   ситуации; 

   восстановление в  тексте   пропущенных  слов; 

    ответ   на  вопрос, требующий осмысленного восприятия текста;   

 придумывание (устно) текста  по опорным   словам; 

  придумывание (устно)  текста на  основе  опорного рисунка или  текста. 

Программа  по  обучению  грамоте  ориентирована  на нечитающих  и читающих  детей. Техника  

чтения  и  письма  формируется в основном в период  обучения грамоте.  

   Обучение  чтению   строится  на   принятом в русской методике аналитико-синтетическом 

звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание каждой буквы  с  

учетом  их  звуков. Порядок  изучения букв ориентирован на осознание учениками   звуков   основу  способа  

чтения и письма.  Вначале вводятся однозвучные гласные и сонорные согласные, затем изучаются все 

парные согласные по глухости  звонкости,  и,  наконец, когда  у  детей  появляется  достаточный опыт  

чтения и фонетического анализа  слов,  вводятся  наиболее трудные случаи: двузвучные гласные буквы,  

непарные согласные, мягкий  и  твердый знаки.  Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина  слов, 

появляется стечение согласных, расхождение звукового и буквенного состава,   количества звуков и  

количества  букв. Такой  подход  к порядку  изучения  букв  и постепенному  усложнению  слов позволяет 

детям самостоятельно открыть правила   чтения;  вывести   правила   написания звонких согласных и 

проверяемых безударных  гласных  в корне; осознать  написание гласных после шипящих, отсутствие 

мягкого   знака   в  сочетаниях   букв   ч  и  щ с   другими   согласными,   кроме   л,   и   пр., то есть вполне  

естественно  войти  в грамматическую систему языка. 

   Навык чтения,  кроме  техники,  включает понимание прочитанного и выразительность чтения. 

Для  их  формирования  необходимы и широкий языковой материал, и разнообразные речевые ситуации, 

которые создают условия для  осознания детьми   зависимости слова   от   смысла  высказывания  в   целом. 

В программу включено ознакомление с малыми  жанрами русского фольклора: считалками, скороговорками, 

пословицами, поговорками, закличками,  песенками,  поддевками, загадками, с авторскими 

художественными   произведениями  и  научно популярными  текстами. Дети на  практическом уровне  

наблюдают многозначность  слов,  антонимы, синонимы, омонимы  (без  введения понятий). 

   Основной метод  обучения письму анализ, сравнение схожих  и противоположных случаев 

написания и перенос полученного опыта  в новые  условия. Способ написания наклонный, безотрывный и 

отрывный. В период  обучения грамоте ученики знакомятся с клавиатурой и  клавиатурным письмом. 

Существенно ускоряет навык  качественного  чтения и письма включение в программу  позиций по  

смысловому анализу  текста, смысловому и грамматическому анализу предложений и  слов,  что  

обеспечивает естественное  многократное  возвращение  ребенка к прочитанному, а также  введение 

опосредованного чтения  и  работы   по  развитию психофизиологических функций, которые лежат  в основе  

процедур чтения и  письма. 

   Система языка. В программе и Азбуке представлена возможность для  самых  широких   

грамматических  наблюдений,  как   для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией,  так  и  для   

тех,  которые  на  данном   этапе   имеют   периферийное  значение, но станут  актуальными при  изучении 

систематического  курса   русского  языка.  Например, предусмотрено практическое ознакомление с 

понятиями: предложение, предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные;  со  

средствами  смысловой и интонационной законченности (формами слов, служебными словами; порядком 

слов; интонацией). 

При сравнении значений слов дифференцируются понятия: слова, обозначающие предметы, их 

признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевленность, неодушевленность, формы 

единственного и множественного числа. Все это осуществляется на живом речевом материале. Программа  и  

содержание  Азбуки  предполагают   введение  в  словарь  первоклассника слова «информация», 

ознакомление с основными  источниками  и  способами  хранения,  а  также  первичными навыками  работы 

с информацией: осуществление поиска  информации  в  учебнике  и  сопровождающих его  пособиях  с  

помощью  учителя  или   одноклассников;  умение  работать  с  информацией, представленной в разных 

форматах (рисунок, текст, схема, таблица, ребус, кроссворд), понимать информацию, анализировать  и   

дополнять  ее   в   соответствии с заданием и этапом  обучения; умение создавать  свою   собственную  



информацию в виде  ответа  на поставленные вопросы.  

 

Математика 
Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по математике Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, программы курса 

«Математика» (УМК «Система Л.В. Занкова»).  

Развернутое тематическое планирование по математике для 1 – 4 классов разработано на основе 

примерной программы, авторской программы И. И. Аргинской «Математика», утверждённой МО РФ 

(Самара: Корпорация «Фёдоров» 2011) в соответствии с требованиями Федерального компонента 

Государственного стандарта начального образования (Москва, 2011). 

Цель:  
• математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково–символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи, умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации; 

• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни.  

Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и 

отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 
Основные содержательные линии. 

 

                                                            Содержание и объём курса на 1-4 классы 

Класс, темы Кол-во  

часов 
Класс, темы Кол-во  

часов 
Класс, темы Кол-во  

часов 
Класс, темы Кол-во  

часов 

        1 132           2 136             3 136           4 136 

Числа и 

цифры 

20       

Натуральный 

ряд чисел и 

число 0 

6       

Однозначные 

и двузначные 

числа 

16 Трехзначные 

числа 

16 Разряды и классы. 

Класс единиц и 

класс тысяч 

18 Числа класса 

миллионов 

16 

    Дробные числа 16 Положительные 

и отрицательные   

числа 

10 

Сложение и 

вычитание 

18 Сложение и 

вычитание  

двузначных 

чисел 

20 Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел 

14   

Таблица 

сложения 

16       

Сложение с 

переходом 

через  разряд 

6       

Вычитание с 

переходом 

через разряд 

6       



  Умножение и 

деление 

22 Деление с 

остатком 

12 Умножение 

многозначных 

чисел 

20 

  Таблица 

умножения 

22 Внетабличное 

умножение и 

деление 

28 Деление на 

многозначное 

число 

20 

    Числовой 

(координатный) 

луч 

12 Точные и 

приближенные 

числа. 

Округление 

чисел 

14 

    Масштаб 6   

Сантиметр 6 Масса и ее 

измерение 

14 Площадь и ее 

измерение 

16 Площади фигур 12 

  Вместимость 3   Объем и его 

измерение 

18 

  Время и его 

измерение 

12   Действия с 

величинами 

14 

Сравнение 

предметов 

10 Уравнения и их 

решения 

14     

Углы. 

Многоугольн

ики 

6   Сравнение и 

измерение углов 

10   

Составление 

и решение 

задач 

16 Составление и 

решение задач 

9     

Резерв 6 Резерв 4 Резерв 4 Резерв 12 

 
Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009г.), примерной программы по литературному чтению (2009г.). За основу рабочей 

программы взята авторская программа Н.В. Нечаевой «Обучение грамоте» и авторская программа В.А. 

Лазаревой «Литературное чтение » (система развивающего обучения Л.В. Занкова, 2011г.). 

Особенно важно изучение литературы в школе сегодня, когда нравственная составляющая 

образовательного процесса стала очевидной. Не случайно одним из приоритетных направлений 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 

года является формирование нравственного сознания школьников, личностное освоение ими духовно-

нравственных ценностей человечества, носителем которых является культура. При этом литература 

выступает как самый идеологически насыщенный и прозрачный для восприятия нравственных идей 

вид искусства. Именно этот вид искусства и является предметом изучения на уроках литературного 

чтения, что диктует не только концептуальные подходы к формированию содержания учебной дея-

тельности, но и методику преподавания. Здесь определяющей для нас является мысль замечательного 

педагога и методиста М.А. Рыбниковой о том, что поскольку школьная литература - это вид искусства, 

то «на уроках литературы нужно работать на уровне искусства и по возможности его методами». 

Вероятность достижения воспитательных целей при изучении литературы объясняется 

высочайшим нравственным потенциалом и двойственной природой учебного предмета «Литературное 

чтение». С одной стороны, литература как часть культуры знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и всего человечества, поскольку одна из важнейших функ-

ций культуры - сохранение и трансляция эстетических и нравственных образцов, содержащихся в 

культурных текстах. С другой - литература как вид искусства способствует глубокому личностному 

освоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного текста участвуют разум, 

чувства и воля читателя, иначе говоря, чтение способствует формированию у детей личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим нравственным образцам. 

Но сами собой нравственные знания и тем более ценности не «перетекают» в душу ребенка. Они 

должны быть добыты им самим в результате осмысленного чтения и эмоционального восприятия 

художественных текстов, изучаемых на уроках. Поэтому приоритетной целью обучения литературно-

му чтению в нашей программе является формирование у детей читательской компетентности, любви к 

чтению, желания становиться грамотным читателем, а также осознавание роли художественного 

чтения как способа самовоспитания, самотворения. Главной же целью, сверхзадачей курса является 

нравственное воспитание детей, формирование у них нравственных понятий, чувств и личностных 

качеств. 



Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - нравственно-эстетическое воспитание и 

развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко 

воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее теории и практики анализа 

художественного текста. 

Задачи курса: 

- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных видов 

текстов и прежде всего - художественного; совершенствование читательских навыков как основы 

глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста; формирование читательского 

кругозора и основ библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу; 

- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного 

образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: от понятийной до 

эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и простейших способов 

самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и жанров; создание 

собственных текстов с использованием художественных средств; 

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 

литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях 

самостоятельности и креативности; 

- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через осмысление, 

эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в 

художественных произведениях; развитие нравственных представлений и качеств личности ребенка и 

формирование нравственных понятий. 

Решение этих задач, прежде всего, зависит от уровня сформированности у ребенка механизма 

чтения и навыков работы с разными видами текстов: научно-популярными и художественными. 

Основы этой учебной деятельности закладываются при изучении букваря. На уроках литературного 

чтения продолжается освоение ребенком механизма чтения самого сложного для восприятия - 

художественного текста. Дети читают вслух и про себя, развивая технические навыки и совершенствуя 

качества чтения, не только такие, как осознанность и самостоятельность, но и выразительность. 

Именно на уроках литературного чтения появляется возможность работать над выразительным 

чтением. Поскольку дети читают художественные тексты, они должны научиться не только 

извлекатьэмоциональнообразную информацию, но и передавать ее другим людям в выразительном 

чтении. Это способствует формированию коммуникативной компетентности учащихся. Кроме того, 

очень важно научить ребенка искать необходимую ему информацию в справочных изданиях, детских 

журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя свою природную и приобретенную 

познавательную активность. 

В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета «Литературное чтение» в 

школе является духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и нравственных ценностей 

способствуют, прежде всего, содержание курса, включение в круг чтения детей высо-

кохудожественных и нравственно ориентированных произведений, а также система вопросов и 

заданий к текстам, обращенная к жизненному опыту и проблемам ребенка. В число программных 

произведений вошли классические тексты родной и мировой литературы, произведения современных 

поэтов и писателей, а также фольклорные и авторские тексты народов России. Все произведения 

отбирались по двум основаниям: высокому уровню художественности и высоте и значимости их 

нравственного потенциала. 

Главным условием решения задач нравственного развития и начального литературного 

образования младших школьников является совершенствование форм и методов организации 

ценностно-ориентированной деятельности учащихся в процессе самостоятельного анализа 

художественных произведений на уроках литературного чтения. Огромную роль в осуществлении 

этого процесса играет эмоциональный фон деятельности учащихся, организация моментов осмысления 

нравственных ценностей и сопереживания, поскольку как в постижении художественного текста, так и 

в деле нравственного развития учащихся особенно важен принцип сочетания чувственного и 

рационального познания. 

Важнейшим психическим механизмом формирования нравственных понятий и убеждений 

является оценка, в нашем предмете - нравственная оценка действий героев произведения. Оценивая 

поступки литературных героев, ученик-читатель соотносит свои представления о том, «что такое хоро-

шо и что такое плохо», с нравственными ценностями литературного героя, а по сути -своего народа и 

всего человечества, воплощенными в произведении его автором. В конечном итоге он сможет 

воспринять «чужое» или даже чуждое ему как свое, личное, получит представления о нормах 

поведения и взаимоотношений людей, которые станут для него примером, даже идеалом. Тем более 

что следование ребенка примеру уважаемых им взрослых или полюбившемуся литературному герою - 

важнейший метод нравственного воспитания. 

Читая и анализируя произведение в процессе педагогически верно организованных обсуждений 

и споров, ребенок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, о любви и ненависти, об 



истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в мире; осмысливает нравственные образцы 

и «примеривает» их на себя. В учебниках в конце каждой главы или объемного, важного для детей 

текста даются вопросы для обобщения учеником-читателем проблемы главы. Они помогут учителю в 

организации разговора в классе. Огромную роль в этих разговорах играет ценностно-смысловая 

учебная коммуникация, организованная учителем на уроке. Коллективное обсуждение нравственных 

проблем, участие в диалоге, иногда и споре позволяет развивать коммуникативные умения учащихся, а 

кроме того, учит их системно мыслить, не только анализируя, но и синтезируя, обобщая, делая 

собственные выводы из конкретных фактов. 

Реализуя принципы системно-деятельностного подхода к обучению, мы выстроили систему 

нравственного воспитания, прежде всего, с опорой на интеллектуальные, волевые, эмоциональные, 

психические сферы личности учащихся, активизируя в процессе учебной деятельности их творческие 

задатки и работу воображения. Все это реализуется на уроках литературного чтения в русле развития и 

углубления нравственных представлений учащихся через осмысление и эмоциональное принятие ими 

основных нравственных качеств человека, характеризующих его отношение к гражданским ценностям, 

к Родине, ее культуре, народу, природе и традициям; к добру и злу; к другим людям и к себе; стремле-

ние человека к добру и справедливости. Одновременно происходит осмысление главных особенностей 

русского национального характера: патриотизма, героизма, гуманизма, коллективизма, совестливости, 

терпимости, толерантности и др. 

Педагогически этот процесс развивается в логике «от слова к делу»: 

1. Первоначальные представления о нравственной норме. 

2. Осмысление ее. 

3. Эмоциональное принятие. 

4. Воплощение в слове (вербальный уровень). 

5. Воплощение в поступке (социальный уровень). 

Освоение последнего уровня невозможно только в рамках урока, когда ученики сидят за 

партами. Отсюда - необходимость выхода во внеклассную и даже внешкольную деятельность. На этом 

уровне самой продуктивной в деле воспитания и нравственного развития ребенка является организация 

проектной деятельности. Поэтому в учебники для 3 и 4 классов мы заложили четыре долгосрочных 

социальных проекта, особую воспитательную ценность которым придает вовлечение в работу над 

ними родителей, и особенно бабушек и дедушек, чтобы не «порвалась связь времен». 

Особая ценность нашего предмета заключается в том, что все эти уровни, начиная с самого 

первого, ученик-читатель проходит самостоятельно. Даже нравственные ценности ребенок извлекает 

из текста при его анализе, а не получает от учителя. Поэтому вторая важнейшая сторона работы 

учителя - обучение ребенка анализу текста. 

Литературоведческая пропедевтика предполагает в курсе литературного чтения не-

обходимость знакомства учеников с основами теории литературы, основными литературоведческими 

понятиями и терминами и формирование у учеников-читателей навыков простейших видов анализа 

художественного текста. В начальной школе формируются представления учеников-читателей об 

образной природе художественного текста, закладывается фундамент целостного анализа 

произведения, формируется способность полноценно воспринимать художественный текст, уметь 

находить в тексте и работать с эмоционально-образной информацией. Поэтому основные умения, 

составляющие основу читательской компетентности, следующие: 

- умение увидеть картину, нарисованную автором; 

- умение эмоционально отозваться на прочитанный текст; 

- умение понять авторскую мысль. 

Очень важно, что в процессе этой деятельности происходит интенсивное общее и гуманитарное 

развитие ребенка, поскольку он «думает, чувствует, догадывается, воображает» (С.Я. Маршак). Кроме 

того, формируются эстетические ценности и вкус ребенка, что особенно важно сегодня, в период 

безыдейности и безвкусия, льющихся мутным потоком в души наших детей с телеэкранов и из СМИ. 

Поскольку нравственно-эстетические ценности и идеалы «впаяны» в художественное 

произведение, они извлекаются и осваиваются ребенком в процессе читательской деятельности. Это 

определяет практическую направленность курса литературного чтения: все, что узнают учащиеся, они 

извлекают из текста в процессе самостоятельной, усложняющейся читательской деятельности, 

направляемой и организуемой учителем. Понятийный аппарат вводится осторожно и постепенно в 

соответствии с возрастом учеников. Так, представление об эпитете начинает формироваться у 

учащихся уже в 1 классе. Но на этом этапе при анализе стихотворения учитель спрашивает у ученика-

читателя: «Серебряное платье - сделанное из серебра?» И просит найти в произведениях другие 

«рисующие слова». И только в 3 классе вводится понятие «эпитет». Наблюдая за героями эпических 

произведений, учащиеся получают первоначальные представления о сюжете, характере героя и спо-

собах его создания в фольклоре и авторской литературе. 

Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи учащихся. Курс 

литературного чтения органически связан с курсом русского языка через общие задачи освоения 

учащимися норм литературного языка, его точности и выразительности, а также через процесс 



развития собственной устной и письменной речи. Эти задачи решаются, прежде всего, с помощью 

материалов раздела «Предварительное чтение», помещенного в учебниках. Содержание и формы 

работы со словом и словосочетаниями в этом разделе не только позволяют отрабатывать технику 

чтения учащихся, но и способствуют формированию орфографической зоркости и интереса к 

этимологии слова, а значит, к истории родного языка и к истории России. 

Главные задачи развития речи ребенка на уроках литературного чтения - это перевод 

информации, извлекаемой из художественного текста учеником-читателем, на его язык и передача 

своих впечатлений другим людям. Особое значение мы придаем организации учебного диалога. Чаще 

всего он превращается в полилог, в котором участвуют и ученик, и его товарищи, и учитель, да и автор 

произведения тоже, поскольку ученики-читатели должны не только понять авторскую позицию, но и 

«отнестись к ней»: согласиться или не согласиться, поспорить с автором, как и с другими участниками 

диалога и т. д. Этот вид учебной деятельности способствует развитию коммуникативных навыков, а в 

воспитательном плане - формированию такого важного человеческого качества, как толерантность. 

Основные направления в работе над развитием речи учащихся следующие: 

- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск слова точного и 

выразительного; 

- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически точно и 

доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение; 

- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на уровне 

творчества; 

- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, передачи 

слушателям своего внутреннего видения и эмоционального состояния; 

- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии. 

Развитие способности к рефлексии, специально организованная деятельность по оценке своего 

труда, самооценка, универсальные регулятивные учебные действия необходимы ребенку не только 

в учебной деятельности, но и в жизни как важнейшее личностное качество. Поэтому на уроках и в 

наших учебных книгах, в методическом аппарате учебников предусмотрены не только 

саморедактирование, но и начальные задания, предполагающие наблюдение ученика-читателя за 

своими душевными движениями, их причинами и собственными усилиями ума, а также их анализ. Так 

запускается механизм самоанализа. 

Основу и логику процесса развития речи и творческих способностей детей составляет 

постепенное убирание «опор»: в речевой деятельности - движение от изложения к сочинению, в 

других видах творческих работ -от действий по образцу и алгоритму к созданию своего собственного 

текста, от подражания - к творчеству. Опыт творческой деятельности учащиеся получают в разных 

сферах: читательской, речевой собственно художественной (рисование), драматической (чтение по 

ролям, инсценирование) и др. Значение творчества в жизни детей трудно недооценить, оно развивает, 

формирует ученика как личность, а в литературном творчестве, особенно драматическом, позволяет 

перевоплотиться, примерить на себя чужую роль, а значит - понять другого человека. Это очень важно 

для нравственного воспитания и для жизни ребенка. Как говорил Л.Н. Толстой, «если ученик в школе 

не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать». Эта 

мысль великого писателя и педагога особенно важна сегодня, в эпоху перемен, когда перед школой 

поставлена задача воспитать человека, «способного к инновационному поведению». 

Характеристика основной учебной деятельности представлена ниже в таблице. 

Курс «Литературное чтение» - пропедевтический, и нам действительно важно и содержательно, 

и литературоведчески подготовить учеников-читателей к его изучению в средних и старших классах. 

Концентрический принцип построения программы позволяет сделать это. Литературная «вертикаль» 

проявляется, в частности, в том, что творчество великих русских писателей и поэтов, без которого 

невозможно обучение и воспитание русского ребенка, изучается по программе на протяжении всех 

одиннадцати лет. Но мы начинаем знакомство с ними и закладываем основы понимания их творчества. 

Так, и в «Косточке», и в «Кавказском пленнике» Л.Н. Толстого уже есть любимая главная «народная» 

мысль писателя, которая будет основной в романе «Война и мир». Мы же в 1 классе изучаем рассказ 

для детей Л.Н. Толстого «Косточка», во 2 классе - «Прыжок», в 4 классе - «Кавказский пленник». 

Далее в 6, 7 классах дети знакомятся с трилогией «Детство. Отрочество. Юность», и уже в 10 классе 

изучают роман «Война и мир». Так же постепенно и последовательно мы вводим детей в мир поэзии 

А.С. Пушкина: сначала они осваивают простые и чудные «пейзажные этюды», потом сказки (от 

«Сказки о рыбаке и рыбке» к «Сказке о царе Салтане...»), а затем, уже в 9 классе, будут изучать 

гениальное произведение Пушкина - роман «Евгений Онегин». 

Далее подробнее остановимся на содержании и планировании по годам обучения. 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Пропедевтика. 

Основные 

Виды 

читательской 

Виды речевой и творческой 

деятельности 



литературоведческие 

термины 

деятельности 

Художественный 

текст: 
его изобразительно-

выразительная 

природа; 

- Соотнесение изображенного в 

художественном тексте с 

действительностью; 

- сопоставление художественных 

и нехудожественных текстов на одну 

тему; 

- чтение художественного 

произведения с максимальной 

скоростью, необходимой для его 

понимания; 

- представление картин, нарисованных 

автором; 

- выявление простейших способов 

художественного изображения; 

- осмысление изображенного в 

художественном тексте; 

- сопереживание изображенному в 

художественном тексте; 

- Рисование картин (в т.ч. устное 

словесное рисование) на основе 

художественного текста; 

- сопоставление изображения 

действительности в литературе и 

живописи; 

- сочинения по картине; 

- адекватная передача настроения 

в выразительном чтении; 

- создание классного музея 

старинных вещей; 

проза и поэзия; ритм 

и рифма; 

изобразительно-

выразительные 

средства: эпитет, 

сравнение, 

олицетворение, 

гипербола; 

- осмысление особой организации 

поэтического художественного текста; 

- анализ отличительных особенностей 

поэтического текста (графика текста, 

ритмическая основа, наличие рифмы); 

- выделение ритма и понимание его 

как ведущего признака поэтического 

текста; 

- наблюдение за способами 

изображения картин и передачи 

настроения в лирике; 

- подбор темпа чтения и интонации, с 

помощью которых можно передать 

чувства и настроение героев 

лирического произведения; 

- анализ изобразительно-

выразительных средств 

художественного текста; 

- нахождение и осознание 

эмоционально-образной 

информации в тексте и передача ее 

средствами выразительного 

чтения; 

- сочинение поэтических текстов 

с «опорами»; 

- сопоставление прозаических 

и поэтических текстов с 

изображением одного времени 

года и т.д.; 

- заучивание прозаических и 

поэтических текстов 

и их выразительная декламация; 

- собирание поэтических строк 

мастеров с правом (без права) 

использования их в своих 

творческих работах; 

жанры художествен-

ной литературы: 

фольклорные 

(потешки, загадки, 

пословицы, былины, 

мифы, поговорки, 

сказки) и авторские 

(сказки, басни, 

рассказы); 

- различение произведений устного 

народного творчества и авторских 

текстов; 

- различение жанров художественной 

литературы; 

- осмысление способов создания 

образов героев в фольклоре и 

произведениях различных 

литературных жанров; 

- наблюдение за способами 

изображения в фольклоре; 

- устный пересказ с сохранением 

жанровых особенностей текста; 

- анализ особенностей того или 

иного жанра; 

- составление текстов различных 

жанров по образцам (мифа, 

былины, рассказа, басни, загадок); 

сюжет 
литературного 

произведения; 

- анализ текста с целью установления 

причинно-следственных связей между 

отдельными событиями; 

- составление сюжетного плана; 

- выделение элементов сюжета 

(пейзажа, портрета, авторских 

рассуждений); 

- выделение эпизода как единицы 

сюжета; 

- пересказ текста (полный, краткий, 

выборочный); 

- составление сюжетного плана; 

- пересказ сюжета (полный, 

краткий, выборочный); 



- осмысление нарушения сюжетной 

логики в произведении; 

- сочинение сказок (по «функциям 

сюжета» В.Я. Проппа); 

- инсценирование мифа; 

герой (персонаж) 

художественного 

произведения; 

- выделение и осмысление состава 

героев произведения и действующих 

лиц; 

- установление иерархии героев 

произведения; 

- выявление и осмысление причинно-

следственных связей между мотивами, 

поступками героев и их следствиями; 

- составление характеристики героя; 

- оценивание поступков героев с нрав-

ственных позиций; 

- пересказ сюжета или эпизода от 

лица какого-либо героя; 

- рассуждения о личности героя с 

аргументацией своей точки зрения; 

- выразительное чтение диалогов, 

содержащихся в тексте; 

- инсценирование произведений; 

- рассказ от имени героя 

произведения, в том числе 

животных и птиц, деревьев, цветов, 

травы, неодушевленных 

предметов; 

- сочинения: «Мой любимый 

былинный, сказочный герой, герой 

рассказа, мифа»; 

- создание проектов: «Боги 

древних славян», «Мой любимый 

греческий бог (герой)»; 

тема и идея 
художественного 

произведения; 

- анализ сюжета произведения с целью 

определения его темы и проблематики; 

- анализ системы образов 

произведения и «выведение» главной 

мысли произведения; 

- понимание роли финального эпизода 

в осмыслении идеи художественного 

произведения; 

- осмысление названия произведения, 

его связь с содержанием и идеей 

произведения; 

- придумывание своего названия, 

сопоставление с авторским; 

- попытки предвидеть содержание 

произведения по названию; 

- дописывание окончания 

произведения; 

- участие в дискуссиях по 

нравственным проблемам; 

- написание сочинения-

рассуждения на нравственные 

темы; 

автор как создатель 

художественного 

произведения 

- различение автора произведения и 

рассказчика; 

- определение способов выявления 

авторской позиции в разных видах 

текста; 

- определение отношения автора к 

героям его произведения; 

- рефлексия в устной и письменной 

речи своего отношения к ценностям, 

которые утверждает автор, и 

соотнесение 

с собственными представлениями; 

- осмысление финала произведения 

и заглавия как способов предъявления 

идеи автора 

- письмо автору, живущему 

сегодня (например, В.П. 

Крапивину, 

Э. Успенскому и др.); 

- сочинения «Я люблю читать 

стихотворения... Пушкина, 

смешные рассказы... Драгунского» 

 

Окружающий мир 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний 

предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально 

заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 



Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно воспитание у 

детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его 

мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат воспринимать 

факты и явления окружающего мира во времени и пространстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и взаи-

мопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми 

знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом 

этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого 

составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и общество), как это 

и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым философским 

понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический блок) служит 

упорядочиванию того широкого и разнообразного содержания, которое характеризует 

интегрированный курс. 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас, 

невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без получения опыта 

непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. Так создаются 

условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского общества, становление 

активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания экологической культуры, заботливого 

отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием освоения 

предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к изу-

чаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся 

следующие задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, 

развивать историческое  мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; 

работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, 

пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, 

истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что нашло 

выражение в данной программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о 

Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь 

неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а человек своей 

деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом исследования школьников 

является единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на 

разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, 

вмешательство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере 

разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до наших 

дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический характер, но в 

нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план 

выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются 

рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества. Ознакомление со 

строением Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей между компонентами 



неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в которых оказалось 

возможным возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит 

знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о 

солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит учеников 

3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они получают 

представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на Земле. Затем 

вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского государства, открывают но-

вые земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей при постоянном сравнении с 

историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. 

Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, 

населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой 

России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники, технических 

средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека к познанию самого 

себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек преодолевал 

свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место в 

этих классах отводится истории России. Нашей задачей является ознакомление младших школьников с 

основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием человечества - познанием 

им природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления современного человечества, - так 

как многие современные социальные явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в 

других странах, в другие эпохи. Столь же значимой является связь истории России с историей малой 

родины. Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий, 

близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности, на 

что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую 

деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в 

непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание обращается на 

проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и для 

формирования умения работать с текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания» (Л.В. 

Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 

осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет 

раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как 

краеведение на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, 

приближая его к опыту детей.  

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых 

ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все более и более густую 

сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и 

представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений природы, 

методы исследования и формы выражения этих представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их 

историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, 

человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него возникало много 

вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, 

почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах 

жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать 

на возникающие вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира 

реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и познания 

природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, вошедших в 

историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает 

возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для формирования 

универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду 

активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и 

родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что 

происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса 

освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при 

использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к концу 



начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных 

действий, которые предусмотрены представленной ниже программой. 

 

Иностранный язык (английский) 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучающихся 2-4 классов на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы по английскому языку; 

 Авторской программы (Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова) для обучения школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях общего образования на основе линии УМК 

«Spotlight »  издательства «Просвещение»; 

 УМК «Spotlight » для 2-4 классов  авторов Н.И. Быковой, Дж.Дули, М.Д. Поспеловой. УМК 

состоит из учебника, рабочей тетради, тестовой книги и диска аудиозаписей. 

Основные цели учебного предмета 

       В процессе изучения английского языка (АЯ) в начальной школе реализуются следующие цели: 

– 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 уменийработы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в группе.  

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

– воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка; 

– 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 эмоционально-волевой сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

   В настоящее время обучение языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

     Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения  общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, 

информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими 

в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 



расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

    Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только 

при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 

совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Описание места учебного предмета «Английский язык» 

Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. Годовое количество учебных часов по 

английскому языку составляет во 2-4 классе - 68 часов, из них праздничные дни – 2 часа. Количество 

часов по рабочей программе – 66 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  «Английский 

язык» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 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 людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 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; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение: 

 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 предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 

Аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтение: 

 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; 



Письмо: 

 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 иностранного языка; соблюдение 

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. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 в курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорении, 

чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения; 

     Основной содержательной линией из четырех является коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

    Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Рабочая программа по предмету «Английский язык » для 2-4 классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений, составлена  в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта начального образования с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.(приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012г.), М.: 

«Просвещение».и  рабочей программы по английскому языку для 2-4 классов Н.И. Быкова 

(Предметная линия учебников Вирджиния Эванс, Н.И. Быкова, Дж. Дули2-4 классы – М.: 

Просвещение, 2016). 

Цели и задачи курса 

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном базисном учебном плане 

отводится 204 часа, соответственно  по 68 часов ежегодно. В процессе изучения английского языка 

согласно Примерным программам реализуются следующие цели: 

 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 языка1. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной школе 

направлено на решение следующих задач: 

 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; 

Музыка  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для I - IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений, составлена в соответствии с концепцией музыкального воспитания 

Л.В.Занкова  по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина России и 

планируемых результатов начального общего образования: Ригина Г.С. Издательский дом «Федоров», 

2015г., соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по искусству (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012г.), М.: «Просвещение». 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

                                                            
 



 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками 

в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачами курса музыки, построенного на сформулированных выше основах и ориентированного на 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, являются:  

 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире 

музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям разных стилей, жанров; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы 

музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций; 

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных 

позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного 

разнообразия российского общества; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, 

достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального 

искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нравственно-эстетические 

чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного содержания 

музыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному развитию 

личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и эстетическим 

ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное искусство является 

неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены на достижение 

оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психического и физического 

здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкально-творческих способностей. 

Подчеркивая единство и равнозначность интеллектуального и эмоционального развития, волевого и 

нравственного, Л.В. Занков существенное значение придавал эмоциональному развитию ребенка, 

отмечая, что именно эмоции способствуют глубине интеллектуальной деятельности. Эта глубина 

создается материалом, с которым работают ученики, но главное - характером самой деятельности и 

эмоциональным настроем. 

Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоционального 

развития личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем 

музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь 

целостности всех составляющих личностного развития. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая модель, 

предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к основным 

содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обобщением 

(концентричность).  

Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной грамоты, в том числе 

системы записи музыки в относительной и абсолютной сольмизации, в ходе выполнения детьми такого 



типа заданий, как работа с музыкальным словариком, с карточками ритма, поиск информации в 

дополнительных источниках, включая ресурсы Интернета. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодаря их рациональной 

организации, предполагающей сочетание разных видов музыкальной деятельности, чередование 

разнохарактерных песен, требующих решения различных исполнительских задач, соблюдение режима 

голосового аппарата детей (пение свободным, естественным, нефорсированным звуком, тесситурное 

удобство и напевность предлагаемых для пения мелодий), импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье достигается 

также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоциональный настрой, актуализация 

музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, составление исполнительского плана) музыки. 

Такая организация урока повышает психофизиологические ресурсы детей, их стрессоустойчивость. 

Уроки музыки, проводимые на природе, наряду с задачами эстетического и экологического 

воспитания, направлены на формирование культуры здорового образа жизни младших школьников. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Музыка»  изучается с 1 по 4 класс. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов: 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 

выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственныетоснования, в том числе 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и 

мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать 

отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творчесих замыслов через понимание 

целей, выбор спосбов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, конроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 
Предметные результаты:  
 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных преживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства 

разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной 

области «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и отражает 

один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности — изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и 

явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура 

помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, 

развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как 

эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, 

так и непосредственно художественную деятельность. 



Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного 

дизайна; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 

лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов 

учащихся. 

В основу программы положены: 

• тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей, их возрастные особенности; 

• единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

• познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в 

разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», которые содержат 

лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства; 

• яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и сис-

тематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

• система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и 

эстетического воспитания; 

• система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, 

окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

• соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

• развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения 

к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы 

и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки получают-

ся на цветной и тонированной бумаге. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1—2 урока) и 

кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7—15 минут). Наброски 

и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в зависимости от конк-

ретных задач урока). Для развития зрительной памяти, пространственных представлений 

у учащихся важно как можно чаще давать им задания рисовать по памяти и по 

представлению. 

Предметы для рисования с натуры в 1—2 классах ставятся во фронтальном (или 

профильном) положении. Основное внимание учащихся направляется на определение и 

передачу пространственного положения, пропорций, конструкции, а также цвета изо-

бражаемых объектов. 



С 4 класса начинается изучение детьми закономерностей перспективы, конструкции, 

светотени. Учащиеся усваивают навыки изображения объемных предметов, находящихся 

во фронтальной и угловой перспективе (предмет расположен углом к рисующему и имеет 

две точки схода для сокращающихся в перспективе форм). 

В 1 классе детей учат определять и называть цвета объектов, знакомят с понятиями 

холодных и теплых цветов, а также цветового тона. Во 2—4 классах учебные задания 

направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. 

Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим исключением, 

располагают несколько ниже уровня зрения учащихся. Модели небольшого размера 

раздаются на парты (опавшие листья, коробки, посуда, кубики, пирамиды). 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными красками. 

Они могут предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей 

восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по 

представлению акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. 

Давая учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего 

мира через свое личное восприятие, занятия по живописи помогают им становиться 

духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус. 

Содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами 

рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения предметов, элементарных 

законов линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой 

окраски, расширяет их представления о многообразии предметов, явлений 

действительности, несет в себе ярко выраженную познавательную направленность. 

Занятия по искусству раскрывают перед детьми эстетическое содержание изображаемых 

объектов: плавность и изящество их очертаний, гармонию цветовых отношений; 

соразмерность и пропорциональность строения форм, пластичность объемов, логическую 

взаимосвязь группы изображаемых объектов и др. Школьники должны усвоить, что 

рисунок и живопись — это основы художественного отображения действительности, 

важнейшие средства передачи мыслей, чувств художника» 

Рисование на темы — это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровожда-

ется выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

Содержание раздела направлено на формирование навыков соблюдения пропорций, 

грамотного изображения конструктивного строения, объема, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. Дети должны самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы, 

передать художественно выразительными средствами свое отношение к нему: применять 

эффекты светотени, пространственное расположение предметов, выделять 

композиционный центр с целью повышения выразительности сюжетного рисунка. 

Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и асимметричной композиций и 

узнают о средствах художественной выразительности, необходимых для передачи 

состояния покоя или движения в рисунке. Необходимо, чтобы дети использовали эти 

знания в своих тематических композициях. 

Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается цвет. 

В связи с предложенной для рисования темой учащиеся под руководством учителя 

могут провести наблюдения, выполнить наброски и зарисовки до выполнения задания или 

после первого урока по теме. 

Большое внимание уделяется развитию воображения и творчества учащихся в 

сюжетных рисунках. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ 

(возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произве-

дениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети начинают рисовать карандашом, а 

затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной 

росписи. 



В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение народного 

искусства как мощного средства эстетического, трудового и патриотического воспитания. 

Простые и красивые художественные изделия народных мастеров помогают прививать 

детям любовь к родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить традиции родных 

мест, уважать труд взрослых. Произведения декоративно-прикладного искусства передают 

детям представления народа о красоте, добре. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия 

форм и цвета, полученное на занятиях по разделу «Декоративная работа» , находит затем 

применение на уроках технологии при изготовлении аппликаций, игрушек, вышивки ит. д. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графические карандаши, акварель, 

гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, линогравюра, 

аппликация и т. д. Каждый из названных художественных материалов обладает своими 

выразительными особенностями, и самостоятельный выбор их школьниками содействует 

развитию художественно-творческих способностей, индивидуальности, самовыражению 

ребят. 

В системе обучения изобразительному искусству важное место занимает раздел 

«Лепка». Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где возможно, 

и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по 

памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и 

труда человека, литературных произведений. 

Аппликация — это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, 

ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). 

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков 

(аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека; составление 

сюжетных композиций и декоративных работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту 

действительности, для формирования интереса к изобразительной деятельности играет 

подбор моделей, тематики композиций и заданий, широко отражающих различные стороны 

жизни (природу, быт, учебную работу, труд, технику, спорт и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к искусству, любовь к 

нему, расширяют представления об окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной 

выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное 

отношение к памятникам старины и произведениям народного художественного твор-

чества. 

Занятия обогащаются использованием видеоматериалов, проведением экскурсий в 

художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы метам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение 

предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство 

цельности композиции. 

Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где возможно, 

и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по 

памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и 

труда человека, литературных произведений. 

Аппликация — это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, 

ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу). 

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков 

(аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека; составление 

сюжетных композиций и декоративных работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту 

действительности, для формирования интереса к изобразительной деятельности играет 



подбор моделей, тематики композиций и заданий, широко отражающих различные стороны 

жизни (природу, быт, учебную работу, труд, технику, спорт и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к искусству, любовь к 

нему, расширяют представления об окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной 

выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное 

отношение к памятникам старины и произведениям народного художественного твор-

чества. 

Занятия обогащаются использованием видеоматериалов, проведением экскурсий в 

художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо 

знали искусство, народное творчество своего края. 

На ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1—3 классах 

отводится 8—10 минут; в одной беседе показываются, как правило, три-четыре 

иллюстрации, три-четыре предмета декоративно-прикладного искусства. В 4 классе для 

бесед выделяются отдельные уроки; в одной беседе можно показывать до пяти 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного ис-

кусства. 

Осуществляя связь изобразительного искусства с уроками технологии, следует 

использовать не только учебный материал, изучаемый в то время в классе, но и изделия 

учащихся, выполненные ими ранее (даже в предыдущих классах). 
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Технология 
 

     Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1-4 классов разработана на основе: 

-примерной программы по технологии  федерального государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования»); 

- планируемых  результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- программы  формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

При составлении рабочей программы не производилась корректировка  авторской программы в 

плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 



 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности 

В связи с этим задачами курса являются: 

 - развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-

экономическими знаниями; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о 

профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни 

человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии 

закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно 

обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, 

максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных 

качеств личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной 

деятельности и овладевания элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану школы всего на изучение учебного предмета «Технология» в начальной 

школе выделяется 203 часа, из них в 1-м классе - 33 часа (1 ч х  33 недели); во 2-м классе - 34 часа (1 ч 

х 34 недели); в 3-х и 4-х классах  - по 68 часов (2 ч х 34 недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   



Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально  

значимых личностных  качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 

на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых, как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№п/п Наименование и средств материально – технического обеспечения Примечание 

УМК 

1.   Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Технология. Уроки мастерства. 

Учебник для 1 класса – издательский дом «Федоров»: издательство 

«Учебная литература» - 2015; 

 

2.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Технология. Уроки мастерства. 

Учебник для 2 класса – издательский дом «Федоров»: издательство 

«Учебная литература» - 2014; 

 

3.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Технология. Уроки мастерства. 

Учебник для 3 класса – издательский дом «Федоров»: издательство 

«Учебная литература» - 2013; 

 

4.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Технология. Уроки мастерства. 

Учебник для 4 класса – издательский дом «Федоров»: издательство 

«Учебная литература» - 2012; 

 

Технические средства обучения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

Аудио/видеомагнитофон 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

 

 

Физическая культура  



Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на основе 

примерной программы по физической культуре федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы 

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2013 год. 

1 класс – 99 ч. (33 уч. недели) 

2 класс - 102 ч. (34 уч. недели) 

3 класс - 102 ч. (34 уч. недели) 

4 класс - 102 ч. (34 уч. недели) 

Цели и задачи 

Учитывая возрастно-половые  особенности младших школьников, целью программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности. В 

процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются  физические качества, но и  активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» 

способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Место учебного предмета в учебном плане 



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение физической культуры в 

начальной школе выделяется: в 1 классе 99ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 

классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В первом классе количество часов на изучение предмета уменьшилось на 9 часов за счет 

«ступенчатого» режима обучения в (сентябре, октябре) проводится по 2 урока согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют 

требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в 

приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов…». Выбранный модуль «Основы светской этики». 

Преподавание ведется по учебнику Основы светской этики. 4 класс: /А. И. Шемшурина. – М., 

Просвещение, 2014 г. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный 

подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях 

посредством: 

  • ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного предмета;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 

 • единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими 

предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на 

предмет, составляет 34 часа в год. 

 


