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Программа по учебному предмету «Русский язык»

Пояснительная записка

Программа разработана на основе:

Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

Об утверждении Федерального перечня учебников,  рекомендованных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 1047

Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования /  Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1015  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях»  /  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
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учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  14.12.2009  г.  №  729  (Зарегистрирован  Минюстом  России
15.01.2010 г. № 15987).

0 О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

I О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

II Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
г.  №  373  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта
начального общего образования»;

III Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;

IV УМК «Школа России»;
V Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

VI Планируемых результатов начального общего образования;
VII Авторской программы В.Г.Горецкого «Русский язык»

Предмет «Русский язык» играет  важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности  и  мировоззрения;  формировании  основ  умения  учиться  и
способности  к  организации  своей  деятельности;  духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка,
и,  наоборот,  мир,  окружающий  дитя,  отражается  в  нём  своей  духовной
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К.
Д. Ушинский).
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Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему
образованию.

Целями изучения  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе
являются:
ознакомление  учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и
формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и
логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 
язык» основных задач образовательной области «Филология»:

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

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

— развитие коммуникативных умений;

— развитие нравственных и эстетических чувств;

— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:

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

1 формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

2 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;

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

4



Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено  на  формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,  осуществление
грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте
решаются  на  уроках  обучения  чтению  и  на  уроках  обучения  письму.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации  устной  и  письменной  речи.  Содержание  обучения  грамоте
обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного
(подготовительного),  букварного (основного)  и  послебукварного
(заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и
литературного  образования.  Его  содержание  направлено  на  создание
мотивации к  учебной деятельности,  развитие  интереса  к  самому процессу
чтения.  Особое  внимание  на  этом этапе  уделяется  выявлению начального
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания
0 говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его
значением,  с  осмысления  его  номинативной  функции  в  различных
коммуникативно-речевых ситуациях,  с  различения в слове его  содержания
(значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  У  первоклассников
формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается
фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги,
находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа,
ориентируясь  на  знак  ударения  и  букву  ударного  гласного  звука.  На
подготовительном  этапе  формируются  первоначальные  представления  о
гласных  и  согласных  (твёрдых  и  мягких  звуках),  изучаются  первые  пять
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают
требования  к  положению  тетради,  ручки,  к  правильной  посадке,  учатся
писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука;
знакомство  с  буквами,  не  обозначающими  звуков.  Специфическая
особенность  данного  этапа  заключается  в  непосредственном  обучении
чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники  осваивают  два  вида
чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями;
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осваивают  письмо  всех  гласных  и  согласных  букв,  слогов  с  различными
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап.
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются
и  совершенствуются  процессы  сознательного,  правильного,  темпового  и
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с
речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков,
0 развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают
читать  литературные  тексты  и  включаются  в  проектную  деятельность  по
подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой  происходит  осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка
и литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями:

0 система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,  фонетика  и
орфоэпия,  графика,  состав  слова  (морфемика),  грамматика  (морфология  и
синтаксис);

1орфография и пунктуация;

2развитие речи.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,
предусматривающее  изучение  одних  и  тех  же  разделов  и  тем  в  каждом
классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки
учащихся  к  восприятию  тех  или  иных  сведений  о  языке,  обеспечивает
постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с
учётом  возрастных  особенностей  младших  школьников,  а  также
способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и  письменной  речи
учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа  направлена  на  формирование  у  младших  школьников
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном
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средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка
как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения.

0 программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его
содержание  обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в  целях,
задачах,  средствах  и  значении  различных  видов  речевой  деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех
видов  речевой  деятельности  заложит  основы  для  овладения  устной  и
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать  звучащую  и  письменную  речь,  анализировать  свою  и
оценивать  чужую  речь,  создавать  собственные  монологические  устные
высказывания  и  письменные  тексты  в  соответствии  с  задачами
коммуникации.  Включение  данного  раздела  в  программу  усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь
всех  сторон  языка:  фонетической,  лексической,  словообразовательной  и
грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и
речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил
строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на
основе  формирования  символико-моделирующих  учебных  действий  с
языковыми  единицами.  Через  овладение  языком  —  его  лексикой,
фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей  словообразовательной
системой,  его  грамматикой,  разнообразием  синтаксических  структур  —
формируется  собственная  языковая  способность  ученика,  осуществляется
становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание».  Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и
развитие  коммуникативно-речевой  компетенции  учащихся.  Работа  над
текстом  предусматривает  формирование  речевых  умений  и  овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную
основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение),
собственных  текстов  разного  типа  (текст-повествование,  текст-описание,
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,
связность,  соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.),  развитию  умений,
связанных  с  оценкой  и  самооценкой  выполненной  учеником  творческой
работы.
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Работа  над  предложением  и  словосочетанием  направлена  на  обучение
учащихся  нормам  построения  и  образования  предложений,  на  развитие
умений  пользоваться  предложениями  в  устной  и  письменной  речи,  на
обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи.
На  синтаксической  основе  школьники  осваивают  нормы  произношения,
процессы  словоизменения,  формируются  грамматические  умения,
орфографические и речевые навыки.

Программа  предусматривает  формирование  у  младших  школьников
представлений  о  лексике  русского  языка.  Освоение  знаний  о  лексике
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как
единства  звучания  и  значения);  осмыслению  роли  слова  в  выражении
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и
эстетической  функции  родного  слова;  овладению  умением  выбора
лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций  и  условий  общения;  осознанию  необходимости  пополнять  и
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и
речевого развития личности.

Серьёзное  внимание уделяется  в  программе формированию фонетико-
графических  представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических
понятиях:  словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.
Усвоение  грамматических  понятий  становится  процессом  умственного  и
речевого  развития:  у  школьников  развиваются  интеллектуальные  умения
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  действий  с
языковыми единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на
основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность
умений  различать  части  речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать
орфограмму,  различать  её  тип,  соотносить  орфограмму  с  определённым
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися
приёмами  активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым
единицам  языка  и  речи),  сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,
дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что,
несомненно,  способствует  умственному  и  речевому  развитию.  На  этой
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета
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изучения,  выработке  осмысленного  отношения  к  употреблению  в  речи
основных единиц языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование
первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка
формируются  умения,  связанные  с  информационной  культурой:  читать,
писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,  пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
схема,  модель  слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,  оценивать,
преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать
новые  информационные  объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,
поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих
работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует  включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.
Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить,  углубить
полученные  на  уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития
детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  совместной
деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг  с
другом,  совместно  планировать  свои  действия,  вести  поиск  и
систематизировать нужную информацию.

Место курса «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется  777 ч.  В 1
классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50
5888 (10 учебных недель) — урокам русского языка.

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 204 ч (6 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса

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

Личностные результаты
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23 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.

24 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.

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

26 Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире.

27 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.

28 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.

29 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
30 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.

31 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.

32 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

5888 Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления.

5889 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

5890 Использование знаково-символических средств 
представления информации.

5891 Активное использование речевых средств и средств для 
решения коммуникативных и познавательных задач.
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23 Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации.

24 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах.

25 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.

26 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий.

27 9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

28 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества.

29 11.  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

30 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.

31 13. Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты

5888 Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания.

5889 Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой
явление  национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого
общения;  осознание  значения  русского  языка  как  государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
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23 Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской
позиции человека.

24 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка(орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

25 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях  общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для
успешного  решения  коммуникативных  задач  при  составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов.

26 Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических правил и
правил  постановки  знаков  препинания  при  записи  собственных  и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

27 Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и
формирование  умения  использовать  знания  для  решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.

28 Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  фонетике  и  графике,  лексике,
словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления
в речи;

29 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка,  грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые
единицы адекватно ситуации речевого общения.

Содержание курса

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его
содержания по вопросам.

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и
условиями  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
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Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе
информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых

1

особенностей и структуры текста.

гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное,
выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по
интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  репродукций  картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его  значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.
Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими  звуками.
Составление  звуковых  моделей  слов.  Сравнение  моделей  различных  слов.
Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на
слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё,  ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми
словами со скоростью,  соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение  с  интонациями и  паузами в  соответствии  со  знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.

5888 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и
не выносится в требования, предъявляемые к учащимся.
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

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

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.

Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,
материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение
слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

23 раздельное написание слов;

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

25 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных;

26 перенос слов по слогам без стечения согласных;

27 знаки препинания в конце предложения.

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

Систематический курс

Фонетика  и  орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных  звуков.
Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
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твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих
согласных звуков,  определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
—  согласный;  гласный  ударный  —  безударный;  согласный  твёрдый  —
мягкий,  парный  —  непарный;  согласный  звонкий  —  глухой,  парный  —
непарный. Деление слов на слоги.  Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.
Словообразующая  функция  ударения.  Ударение,  произношение  звуков  и
сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского
литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава  слов типа
стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я; в  словах  с
непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в
пределах изученного).

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.
Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,  справочниками,
каталогами.

Лексика2. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.
Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и
переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,
фразеологизмах.  Наблюдение  за  их  использованием  в  тексте.  Работа  с
разными словарями.

Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием  «родственные
(однокоренные) слова».  Различение однокоренных слов и различных форм
одного  и  того  же  слова.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов.  Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование
однокоренных  слов  помощью  суффиксов  и  приставок.  Сложные  слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне.
Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи;  деление частей речи на самостоятельные и
служебные.

Имя существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение
имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и
что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.

5888 Изучается во всех разделах курса.
15



Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение  существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
23 смысловых  (синтаксических)  вопросов. Определение  принадлежности
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных.

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -
ья,  -ов,  -ин.  Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени прилагательного.
Словообразование  имён  прилагательных.  Морфологический  разбор  имён
прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-
го  лица  единственного  и  множественного  числа.  Склонение  личных
местоимений.

Числительное. Общее  представление  о  числительных.  Значение  и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма
глагола.  Различение глаголов,  отвечающих на вопросы что сделать?  и что
делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее
время.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем
времени  (спряжение).  Способы  определения  І  и  ІІ  спряжения  глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам.  Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других
частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание

их  сходства  и  различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и
зависимого  слов  при  помощи  вопроса. Различение  предложений  по  цели
высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Простое  предложение. Нахождение  главных  членов  предложения:
подлежащее  и  сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые
5888 нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами.

16



Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление
предложений  с  ними  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения).

Сложное предложение (общее представление).  Различение простых и
сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
5888 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
5889 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
5890 перенос слов;
5891 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
5892 проверяемые безударные гласные в корне слова;
5893 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
5894 непроизносимые согласные;
5895 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на
ограниченном  перечне  слов);  (непроверяемые  буквы-орфограммы
гласных и согласных звуков в корне слова
5896 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
5897 разделительные ъ и ь;
5898 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,
рожь, мышь);
5899 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
5900 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, 

замочек-
замочка).
23 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
24 безударные падежные окончания имён прилагательных;
25 раздельное написание предлогов с именами существительными;
26 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
27 раздельное написание частицы не с глаголами;
28 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 
единственного числа (читаешь, учишь);
29 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
30 безударные личные окончания глаголов;
31 раздельное написание предлогов с другими словами;
32 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки;
33 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами;
34 запятая при обращении в предложениях;
35 запятая между частями в сложном предложении.
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Развитие речи.  Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение?

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение
собственного  мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.
Овладение  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том  числе  при  обращении  с
помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить
устное  монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.

Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным
планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных текстов  и корректирование заданных текстов  с

учётом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

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

Требования к уровню подготовки обучающихся

5888 концу 1 года обучения.

5889 концу 1 класса обучающиеся должны
знать/уметь:

5889 Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные 
различия.

5890 Вычленять отдельные звуки в словах, 
определять их последовательность.

5891 Различать гласные и согласные звуки и буквы их обозначающие.
5892 Правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова.
5893 Знать способы их буквенного обозначения.
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23 Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и
мягким знаком.

24 Определять место ударения в слове.
25 Вычленять слова из предложения.
26 Чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их

соединения в слогах и словах.
27 Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом.
28 Грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3 – 5 слов,

написание которых не расходится с произношением.
29 Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения.
30 Устно составлять 3 – 5 предложений на определённую тему.
31 Знать гигиенические правила письма.
32 Правильно писать формы букв.
33 Уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и  на этой

основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится,
в  какой  части  слова  находится  буква  или  буквы,  обозначающие
несовпадение.

5888 Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на 
уроках русского языка в процессе всего программного материала.

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 2 года
обучения.

5888 концу 2 класса обучающиеся должны
знать/ уметь:
23 названия и порядок букв русского алфавита,
24 признаки гласных и согласных звуков,
25 ударные и безударные гласные,
26 согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие,
27 способы обозначения мягкости согласных на письме гласными

буквами (и, е, ё, я) и мягкими (ь) знаком,
28 правила переноса слов.
29 безошибочно и каллиграфически правильно писать слова , сверять

написанное с образцом;
30 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по

слогам, правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки в
слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными 
буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком;

31 писать заглавную букву в собственных словах;
32 писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чщу, чк, чн, щн;
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5888 обозначать буквами безударные гласные звуки в словах;
5889 писать слова с двойными согласными;
5890 писать раздельно предлоги со словами;
5891 производить звуко - буквенный анализ слова;
5892 распознавать изученные части речи;
5893 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и
сказуемое);

5894 составлять предложение по вопросу, опорным словам, по 
сюжетному рисунку, на определённую тему;

5895 употреблять  заглавную  букву  в  начале  предложения,  ставить
точку,  вопросительный  знак,  восклицательный  знак  в  конце
предложения.

5896 писать изложение повествовательного текста по вопросам;
5897 составлять текст по опорным словам, по сюжетному 

рисунку и записывать 3-4 предложения из составленного 
текста;

5898 использовать в речи слова просьбы, благодарности, 
приветствия, прощания.

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 года обучения.

23 концу 3 класса обучающиеся должны
знать/уметь:

5888 названия членов предложения: главных (подлежащее и 
сказуемое) и второстепенных (без деления на виды);

5889 орфографически грамотно и каллиграфически правильно 
списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), включающий 
изученные орфограммы по программе 1—3 классов;

5890 проверять написанное, находить в словах изученные 
орфограммы; производить звуковой и звуко-буквенный разбор 
слова:

5891 уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, 
определять последовательность звуков и букв в слове, 
характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: 
твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), определять и 
соотносить количество звуков и букв в словах типа моряк, стриж, 
сказка, коньки, маяк, жить;

5892 производить морфемный разбор ясных по составу слов типа 
морковка, берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, 
приставку, суффикс). Подбирать однокоренные слова разных частей 
речи;

5893 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, 
число, падеж имен существительных; род и число имен 
прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 
местоимений);



5894 изменять имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы по числам; склонять в единственном числе имена 
существительные с
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ударными окончаниями по падежам; изменять имена прилагательные
по родам в единственном числе в соответствии с родом имени 
существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем 
времени по родам;

23 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид
предложений по цели высказывания и интонации; вычленять в 
предложении основу и словосочетания; производить элементарный 
синтаксический разбор предложений (выделять главные и 
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 
ними по вопросам);

24 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к 
тексту, делить текст на части (при письме соблюдать красную строку),
под руководством учителя и самостоятельно составлять план, 
устанавливать связь предложений в тексте, связь частей текста;

25 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
26 писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или

самостоятельно составленному плану под руководством учителя.

Требования к уровню подготовки обучающихся к
концу 4 года обучения.

5888 концу 4 класса обучающиеся должны
знать/уметь

5888 изученные части речи, их признаки и определения; однородные 
члены предложения, их признаки.

5889 Обучающиеся должны уметь:
5890 орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать

под  диктовку  текст(70-85  слов),  включающий  все  изученные
орфограммы по программе начальной школы, проверять написанное;

5891 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, 
народ, ружьё, ель, морковь;

5892 производить разбор по составу слова типа позвонить, смелость, 
лимонный, подсказка, заморский, пообедали;

5893 производить разбор слова как части речи;
5894 производить синтаксический разбор простого предложения, 

предложения с однородными членами;
5895 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок 

к тексту, делить текст на части, составлять план текста;
5896 определять тип текста; использовать эти типы текстов в речи;
5897 писать  изложение  и  сочинение(60-75слов)повествовательного

текста  с  элементами  описания  и  рассуждения  по  коллективно  или
самостоятельно составленному плану под руководством учителя;
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0 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 
благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление.

Формы и средства контроля.
Для  контроля  за  освоением  программного  материала  используются
тематические  контрольные  работы,  словарные  диктанты,  диктанты,
тесты.
Контроль  за  уровнем  достижени  обучающихся  по  русскому  языку
производится  в  форме комплексной работы.  Для  этого  используется
сборник  О.Б.Логиновой  «Мои  достижения.  Итоговые  комплексные
работы. 1 - 4 класс».

Материально – техническое обеспечение образовательного

процесса

Игнатьева Т. В. Обучение 
грамоте, Интерактивные 
демонстрационные таблицы.

Канакина В. П. и др. Русский язык.
1 класс. Электронные пособия.

Аудиозаписи в соответствии с
программой обучения.

Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы,

соответствующие тематике 
программы по русскому языку

Аналог учебника используется при 
объяснении и закреплении 
программного материала. Содержит 
задания для работы со словарными 
словами, по развитию речи, игровые 
задания. Пособие может быть исполь-
зовано для организации фронтальной
23 индивидуальной  работы  в
классе, а также для самостоятельного
изучения  программного  материала
дома

Оборудование класса

Ученические столы двухместные с
комплектом стульев.

0 соответствии с санитарно-
гигиеническими нормам.
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Стол учительский с тумбой.

Шкафы для хранения учебников,
дидактических

материалов, пособий и пр.

Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.

Подставки для книг, держатели для
карт и т.п.

Программа по учебному предмету «Литературное чтение»

Пояснительная записка

Программа разработана на основе:

Федеральный уровень
1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании

0 Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
1 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных

1 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
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общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

5888 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

5889 Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
5889 1047

5888 Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

5889 Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

5890 Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

5891 Об утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  образовательных
учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  14.12.2009  г.  №  729  (Зарегистрирован  Минюстом  России
15.01.2010 г. № 15987).

5892 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

5893 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих образовательные программы общего образования
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образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

23 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
г.  №  373  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта
начального общего образования»;

24 Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;

25 УМК «Школа России»;
26 Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

27 Планируемых результатов начального общего образования;
23 Авторской программы В.Г.Горецкого, Л. Ф. Климановой, В.

Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».

Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  обучении
младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение
работать  с  текстом,  пробуждает  интерес  к  чтению  художественной
литературы  и  способствует  общему  развитию  ребёнка,  его  духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

—  овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге;  формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;
формирование  эстетического  отношения  к  слову  и  умения  понимать
художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о
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добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной  культуре  и  культуре  народов  многонациональной  России  и
других стран.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует
формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим ценностям.  Ориентация учащихся  на  моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  доброжелательного
сотрудничества.

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование
навыка  чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они
овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением,  чтением  текстов  про
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.

23 процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается
уровень  коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять
диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с
речевой  задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно
пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить  информацию  в
словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская
компетентность,  помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя
грамотным  читателем,  способным  к  использованию  читательской
деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный  читатель  обладает
потребностью  в  постоянном  чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и
приёмами  работы  с  текстом,  пониманием  прочитанного  и  прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению
художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя
обращается на словесно-образную природу художественного произведения,
на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные
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проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество
важнейших  задач  начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к
успешному обучению в средней школе.

Общая характеристика учебного предмета

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса
сразу после обучения грамоте.

Раздел  «Круг  детского  чтения» включает  произведения  устного
творчества  народов  России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков
отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и
других  стран  (художественные  и  научно-познавательные).  Рабочая
программа  включает  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.

Обучающиеся  работают  с  книгами,  учатся  выбирать  их  по  своим
интересам.  Новые  книги  пополняют  знания  об  окружающем мире,  жизни
сверстников, об их отношении друг к другу, к труду, к Родине. В процессе
обучения  обогащается  социально-нравственный  и  эстетический  опыт
ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Рабочая  программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как
источником  различного  вида  информации  и  формирование
библиографических умений.

Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности» включает все
виды  речевой  и  читательской  деятельности  (умение  читать,  слушать,
говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на
формирование  речевой  культуры  обучающихся,  на  совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы
овладения  навыком  чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных
(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения
целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
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слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения  (беглое  чтение),
постепенно  вводится  чтение  про  себя  с  воспроизведением  содержания
прочитанного.  Обучающиеся  постепенно  овладевают  рациональными
приёмами  чтения  и  понимания  прочитанного,  орфоэпическими  и
интонационными нормами чтения,  слов и предложений,  осваивают разные
виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,  изучающее)  и
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения
ведётся  целенаправленная  работа  по  развитию  умения  постигать  смысл
прочитанного,  обобщать  и  выделять  главное.  Обучающиеся  овладевают
приёмами выразительного чтения.

Совершенствование  устной  речи  (умения  слушать и  говорить)
проводится  параллельно  с  обучением  чтению.  Совершенствуются  умения
воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели
речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по  услышанному  или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются
продуктивные  формы  диалога,  формулы  речевого  этикета  в  условиях
учебного  и  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных  и  классических)  произведений.  Совершенствуется
монологическая  речь  обучающихся  (с  опорой  на  авторский  текст,  на
предложенную  тему  или  проблему  для  обсуждения),  целенаправленно
пополняется  активный словарный запас.  Обучающиеся  осваивают сжатый,
выборочный  и  полный  пересказ  прочитанного  или  услышанного
произведения.

Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом
художественного  произведения. На  уроках  литературного  чтения
совершенствуется  представление  о  текстах  (описание,  рассуждение,
повествование);  обучающиеся  сравнивают  художественные,  деловые
(учебные)  и  научно-познавательные  тексты,  учатся  соотносить  заглавие  с
содержанием  текста  (его  темой,  главной  мыслью),  овладевают  такими
речевыми  умениями,  как  деление  текста  на  части,  озаглавливание,
составление  плана,  различение  главной  и  дополнительной  информации
текста.

Рабочей  программой  предусмотрена  литературоведческая
пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные представления о
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главной  теме,  идее  (основной  мысли)  читаемого  литературного
произведения,  об  основных  жанрах  литературных  произведений  (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные

23выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание  словом»,
сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность
стихотворной речи).

При  анализе  художественного  текста  на  первый  план  выдвигается
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто
познавательные  интересные  тексты,  а  именно  произведения  словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается
как  средство  создания  словесно-художественного  образа,  через  который
автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме,
который  позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного
образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста:
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

На  основе  чтения  и  анализа  прочитанного  текста  обучающиеся
осмысливают  поступки,  характер  и  речь  героя,  составляют  его
характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности» раскрывает  приёмы  и
способы  деятельности,  которые  помогут  обучающимся  адекватно
воспринимать  художественное  произведение  и  проявлять  собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом)
используется  жизненный,  конкретно-чувственный  опыт  ребёнка  и
активизируются  образные  представления,  возникающие  у  него  в  процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с
авторским  текстом.  Такой  подход  обеспечивает  полноценное  восприятие
литературного  произведения,  формирование  нравственно-эстетического
отношения  к  действительности.  Обучающиеся  выбирают  произведения
(отрывки  из  них)  для  чтения  по  ролям,  словесного  рисования,
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
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художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у
них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей
произведений словесного искусства.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Одним из результатов обучения литературному чтению 
является осмысление и

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 
через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание 
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 
хотел бы, чтобы поступили с тобой).

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных
принципов и правил межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания
через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность
стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 
Приоритетность знания, установления истины, само познание как 
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
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Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 
человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования.
Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 
деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 
ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 
ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к
труду в целом и к литературному труду в частности.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 
интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её
прошлому и настоящему, готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 
гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования

5888 прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур.

Ценность общения - понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры.

Место предмета в учебном плане

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 608 ч.

23 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 часа
в неделю, 33 учебные недели), во 2 и 3 классах – 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели), в 4 классе по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

Результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Личностные результаты:

5888 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,
российский  народ,  становление  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;

5889 формирование средствами литературных произведений 
целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

5890 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;

5891 развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

5892 формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной принадлежности;

5893 овладение начальными навыками адаптации к школе, к 
школьному коллективу;

5894 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;

5895 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;

5896 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 
литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

5897 наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям, формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

23 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

24 освоение способами решения проблем творческого и поискового 
характера;

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

26 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
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5888 использование знаково-символических средств 
представления информации о книгах;

5889 активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных
5888 познавательных задач;

5890 использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках,  словарях,  энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

5891 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями
5888 задачами,  осознанного  построения  речевого  высказывания  в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах;

5892 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений;

5893 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

5894 умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной
деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности,  общей  цели  и  путей  её  достижения,  осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;

5895 готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:

23 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

24 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;

25 достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;

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

27 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
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дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую
аннотацию;

5888 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 
простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;

5889 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

5890 развитие  художественно-творческих  способностей,  умение
создавать  собственный текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукции картин художников,  по иллюстрациям,  на  основе личного
опыта.

Предметные результаты:

Предметными результатами изучения курса «Литературное 
чтение» является сформированность следующих умений:

1 класс

23 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;

24 осмысленно, правильно читать целыми словами;
25 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
26 подробно пересказывать текст;
27 составлять устный рассказ по картинке;
28 заучивать наизусть небольшие стихотворения;
29 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
30 различать рассказ и стихотворение.
2 класс

5888 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
5889 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
5890 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
5891 делить текст на части, озаглавливать части;
5892 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных;
5893 подробно и выборочно пересказывать текст;
5894 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану;
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23 размышлять о характере и поступках героя;
24 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую)
сказку;

25 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и 
другие сказочные приметы;

26 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);

27 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3 класс

5888 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
5889 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
5890 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
5891 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу;
5892 делить текст на части, составлять простой план;
5893 самостоятельно формулировать главную мысль текста;
5894 находить в тексте материал для характеристики героя;
5895 подробно и выборочно пересказывать текст;
5896 составлять рассказ-характеристику героя;
5897 составлять устные и письменные описания;
5898 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили;
5899 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 
прочитанного и почему);

5900 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, 
басни по определённым признакам;

5901 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 
автора;

5902 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 
олицетворения;

5903 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
4-й класс

0 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
1 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
2 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
3 самостоятельно находить ключевые слова;
4 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);

5 формулировать основную мысль текста;
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0 составлять простой и сложный план текста;
1 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной

подготовкой;
2 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к

героям, понимать и определять свои эмоции;
3 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
4 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к

предпочтениям других;
5 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 
герою);

6 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в.,
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со
временем их создания; с тематикой детской литературы;

7 видеть языковые средства, использованные автором.

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 
начальной школы следующих предметных результатов:

0 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

1 осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;

2 достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением  вслух  и  про  себя,  элементарными  приёмами  анализа
художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий;

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

4 умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,
пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной  информации,  составляя  самостоятельно  краткую
аннотацию;

5 умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять
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простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;

23 умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные
особенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных
произведений.  На  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами
письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по  аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

24 развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать
собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукции картин художников,  по иллюстрациям,  на  основе личного
опыта.

Основное содержание учебного предмета

«Литературное чтение»

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса 
отражает основные направления работы и включает следующие разделы:

Виды речевой и читательской деятельности:

23 умение слушать (аудирование);

24 чтение (вслух и про себя);

25 работа с разными видами текста;

26 библиографическая культура (работа с текстом 
художественного произведения, работа с научно-популярными, 
учебными и другими текстами);

27 умение говорить (культура речевого общения);

28 письмо (культура письменной речи).

Круг детского чтения.

Литературоведческая пропедевтика.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных

произведений).

Круг детского чтения
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1 класс - 40 часов

Вводный урок (1 ч)

Знакомство с учебником. Система условных обозначений.

Жили-были буквы (7 ч)

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М.
Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.

Творческая работа: волшебные превращения.

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои
сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». «Петух и собака».

Сказки А. С. Пушкина.

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч)

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова,
23 Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок».

И в шутку и всерьёз (7 ч)

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского,
О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М.
Пляцковского.

Я и мои друзья (7 ч)

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В.
Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.

О братьях наших меньших (5 ч)
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Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.

Рассказы В. Осеевой.

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.

2 класс - 170 часов

Самое великое чудо на свете (4 ч)

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого

Напутствие читателю Р. Сефа

Устное народное творчество (15 ч)

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы.
Загадки.

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 
глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси
- лебеди».

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)

Осенние загадки.

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А.
Фета, А. Толстого, С. Есенина

Русские писатели (14 ч)

23 С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан
24 Людмила».

И. А. Крылов. Басни.

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.

О братьях наших меньших (12 ч)

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой,
В. Берестова.
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Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В.
Бианки.

Научно-популярный текст Н. Сладкова.

Из детских журналов (9 ч)

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский

Проект «Мой любимый детский журнал»

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)

Зимние загадки.

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф.
Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина.

Русская народная сказка «Два Мороза»

Новогодняя быль С. Михалкова

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева

Писатели детям (17 ч)

23 Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» С. В. Михалков «Мой секрет», 

«Сила воли» А. Л. Барто. Стихи.

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей

24 и мои друзья (10 ч)

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)

Весенние загадки.

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И.
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
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И в шутку и в серьез (14 ч)

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И.
Токмаковой.

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.

Литература зарубежных стран (12 ч)

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в
переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.

23 Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» Эни 

Хогарт «Мафин и паук» Проект «Мой любимый

писатель-сказочник»

3 класс - 170 часов

Самое великое чудо на свете (4 ч)

Рукописные книги Древней Руси.

Первопечатник Иван Федоров.

Устное народное творчество (14 ч)

Русские народные песни.

Докучные сказки.

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка».

Проект «Сочиняем волшебную сказку»

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной
статьи Я. Смоленского

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
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23 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой
нивой»

23 С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы»

24 З. Суриков «Детство», «Зима».

Великие русские писатели (24 ч)

23 С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

И. А. Крылов. Басни

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)

23 А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное 
произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы»

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина

Литературные сказки (8 ч)

23 Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки»

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

Былины и небылицы (10 ч)

М. Горький «Случай с Евсейкой»

23 Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»

А. И. Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)

С. Чёрный. Стихи о животных

23 А. Блок. Картины зимних забав

С. А. Есенин
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Люби живое (16 ч)

М. М. Пришвин «Моя Родина»

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»

23 И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»

24 В. Бианки «Мышонок Пик»

23С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха»

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)

23 Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»

А. Л. Барто «Разлука». «В театре».

24 В. Михалков «Если»

23Благинина «Котёнок», «Кукушка».

Проект «Праздник поэзии»

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)

23 В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок »

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».

24 Ю. Драгунский «Друг детства»

Сборник юмористических рассказов Н. Носова

По страницам детских журналов (8 ч)

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»
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Р. Сеф «Веселые стихи».

Зарубежная литература (8 ч)

Древнегреческий миф «Храбрый Персей»

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

4 класс - 136 часов

Летописи, былины, жития (11 ч)

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И
вспомнил Олег коня своего».

Былины. «Ильины три поездочки».

«Житие Сергия Радонежского»

Проект «Создание календаря исторических событий»

Чудесный мир классики (22 ч)

П. П. Ершов «Конек - горбунок»

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование».
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

23 Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» А.П. Чехов 

«Мальчики»

Поэтическая тетрадь (12 ч)

23 И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»

23 А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий
шепот»

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».
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23 А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»

И. А. Бунин «Листопад»

Литературные сказки (16 ч)

23 Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

24 М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек»

Делу время - потехе час (9 ч)

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»

5888 Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»

5889 В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»

Страна детства (8 ч)

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»

23 Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»

М. М. Зощенко «Елка»

Поэтическая тетрадь (5 ч)

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».

Природа и мы (12 ч)

23 М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» М.

М. Пришвин «Выскочка» Е. И. 

Чарушин «Кабан»

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
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Проект «Природа и мы»

Поэтическая тетрадь (8 ч)

5888 Л. Пастернак «Золотая 

осень». Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето» С. А. Клычков «Весна в 

лесу» Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» С. А. 

Есенин «Лебедушка»

Родина (8 ч)

И. С. Никитин «Русь»

23 С. Дрожжин «Родине» А. В. 

Жигулин «О, Родина!» Проект 

«Они защищали Родину»

Страна Фантазия (7 ч)

23С. Велтистов. «Приключения Электроника»

Кир Булычев «Путешествие Алисы»

Зарубежная литература (15 ч)

5888 Свифт «Путешествие 

Гулливера» Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение):

23 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысление их значения;

24 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет
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(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли, отношение автора к герою;

23 общее представление об особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев);

24 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма);

25 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение);
26 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка;

27 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений):

5888 интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы
5888 деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение
5889 элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта);

5889 развитие  умения  различать  состояние  природы  в  различные
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной
или письменной речи;

5890 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному
настрою, объяснять свой выбор.

Техника чтения

На момент завершения начального образования достигаются
следующие составляющие техники чтения:

способ чтения – чтение целыми словами;

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм
литературного произношения;
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темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст;

установка на постепенное увеличение скорости чтения.

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением
необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного
смысла высказывания.

5888 ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть 
различными видами и типами чтения.

23 видам чтения относятся:

24 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 
информации или выделение основного содержания текста;

25 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и
точной информации с последующей интерпретацией содержания текста;

26 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной
информации, конкретного факта;

27 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения,
23 соответствии с дополнительными нормами озвучивания 
письменного текста.

28 Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя»,
учебное, самостоятельное.

Требования к уровню подготовки обучающихся

5888 концу 1 года обучения.

5889 концу первого года обучения обучающиеся должны

знать/уметь:

23 слушать сказки, рассказы, стихотворения;
24 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;
25 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на 

более высоком уровне пересказывать по готовому плану;
26 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического 

произведения;
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5888 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки,
стихи,  рассказы).  Более  высокий  уровень  самостоятельное  чтение
доступных детских книг (о детях, о животных, о природе);

5889 работать с доступными книгами — справочниками и словарями.
5890 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, 

потешку;
5891 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
5892 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
5893 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и

их поступки;
5894 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;
5895 различать книги по темам детского чтения.


Требования к уровню подготовки обучающихся

0 концу 2 года обучения.

1 концу второгогода обучения обучающиеся должны

знать/уметь:

0 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения
целыми словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту;

1 понимать содержание прочитанного произведения, определять его 
тему.

2 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими 
словами;

3 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;
4 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания;
5 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения;
6 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, 

устного ответа товарища;
7 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы;
8 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных 

жанров;
9 содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 

пословиц, 2-3 крылатых выражения.

Требования к уровню подготовки обучающихся
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23 концу 3 года обучения.

24 концу третьего года обучения обучающиеся должны

знать/уметь:

23 наизусть не менее 15 стихотворений;
24 названия, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов;
25 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
26 уметь:
27 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и

характером содержания;
28 соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла 

читаемого;
29 определять тему и главную мысль произведения;
30 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану,

данному в учебнике;
31 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо

выраженным сюжетом;
32 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем

предложения, подтверждающие устное высказывание;
33 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с

отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им;
34 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль

прочитанного;
35 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и 

выражений в контексте: различать простейшие случаи многозначности
слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих 
событие, действующих лиц, картины природы;

36 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; 
нахождение в нем названия нужного произведения; умение 
пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах;

37 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
38 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня),

различать сказки народные и литературные;
39 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,

сказки).
40 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного 

чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста
не ниже 70 – 75 слов в минуту.
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5888 использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

5889 самостоятельного чтения книг;
5890 высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии);
5891 самостоятельного выбора и определения содержания книги 

по её элементам;
5892 работы с различными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе на электронных 
носителях).

Требования к уровню подготовки обучающихся

к концу 4 года обучения.

Четвёртого года обучения обучающиеся должны

знать/уметь:

23 названия,  основное  содержание  изученных  литературных
произведений,  их  авторов;  содержание  прочитанного  произведения,
определять его тему (о чём оно),

24 уметь  устанавливать  смысловые  связи  между  частями  прочитанного
текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими
словами;  названия,  темы  и  сюжеты  2-3  произведений  больших
фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей –
классиков;

25 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 
зарубежной литературы;

26 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать;
27 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл

и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую
из них;

28 знать  названия,  темы  и  сюжеты  2-3  произведений  больших
фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей –
классиков;

29 уметь читать осознанно текст художественного произведения «про 
себя» (без учета скорости);

30 определять тему и главную мысль произведения;
31 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);
32 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
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5888 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать события, героев произведения;

5889 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
5890 создавать небольшой устный текст на заданную тему;
5891 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки);
5892 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), различать сказки народные и литературные;
5893 приводить примеры художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу;
5894 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
5895 самостоятельного чтения книг;
5896 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии);
5897 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам;
5898 работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками).
5899 Чтение. Работа с текстом.

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.

Наименование объектов и средств Примечания
материально-технического

обеспечения

Книгопечатная продукция

Климанова Л. Ф.. Бойкина М. В. В программе определены цели и
Литературное чтение. Рабочие ценностные ориентиры начального
программы. 1—4 классы. курса литературного чтения;

рассмотрены подходы к
структурированию учебного
материала и к организации
деятельности учащихся;
представлены результаты изучения
предмета, основное содержание
курса, тематическое планирование с
характеристикой основных видов
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Учебники

23 Литературное чтение. Учебник.
1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская).

24 Литературное чтение. Учебник.
1 класс. В 2 ч. Ч. 2 /(сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская).

25 Литературное чтение. Учебник.
2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 
Климаноиа, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская).

26 Литературное чтение. Учебник.
2 класс. В 2ч. Ч. 2/ (сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская).

27 Литературное чтение. Учебник.
3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская).

28 Литературное чтение. Учебник.
3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская).

29 Литературное чтение. Учебник.
4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская, М. 
В. Бойкина).

30 Литературное чтение. Учебник.

деятельности учащихся; описано
материально-техническое 
обеспечение.

Методический аппарат учебников 
организует ориентировку учащихся 
при формировании важнейших 
учебных действий (читать 
выразительно, делить текст на части,
выделять главную мысль, 
озаглавливать, пересказывать текст, 
составлять план и т. д.) и обе-
спечивает их поэтапную отработку.

Многие задания ориентированы на 
коммуникативное взаимодействие 
учащихся, на развитие у них способ-
ности к сотрудничеству при чтении и
обсуждении литературных 
произведений.

Текстовой материал учебников 
способствует духовно-нравственному
развитию младших школьников, 
осознанию ими важнейших 
нравственно-этических понятий 
(дружба, доброта, взаимопонимание, 
уважение к старшим, любовь к 
родителям и др.).
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4 класс. В 2 ч. Ч. 2/ (сост. Л. Ф. 
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова, Л. А. Виноградская, М.
В. Бойкина)

Рабочие тетради и пособия 
(серия «Успешный старт»)

5888 Климанова Л. Ф. 
Чтение. Рабочая тетрадь. 1 
класс.

5889 Климанова Л. Ф. 
Читалочка.

5890 Климанова Л. Ф. 
Чтение. Рабочая тетрадь. 2 
класс.

5891 Климанова Л. Ф. 
Чтение. Рабочая тетрадь. 3 
класс.

5892 Климанова Л. Ф. 
Чтение. Рабочая тетрадь. 4 
класс.

Методические пособия

23 Климанова Л. Ф. Уроки 
литературного чтения. Поурочные 
разработки. 1 класс.

24 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.
Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 2 класс.

25 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М. В. Литературное 
чтение. Поурочные разработки. 3 
класс.

26 Климанова Л. Ф., Горецкий В. 
Г., Голованова М. В. Уроки ли-
тературного чтения. Поурочные



5888 пособиях рассматриваются 
теоретические основы обучения 
чтению, основные положения 
программы «Литературное чтение» в 
начальной школе, даются общие 
рекомендации по организации уроков
литературного чтения и поурочные 
разработки к учебникам.
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разработки. 4 класс.

Книги для учителя

1. Полозова Т. Д. Как В книгах рассматриваются
сформировать читательскую требования к обучению творческому
активность. чтению и подходы к формированию

2. Чутко Н. Г. Формирование
читательской активности младших

школьников
познавательной активности у
младшего школьника.

Печатные пособия

Наборы сюжетных картинок в
соответствии с тематикой, опреде-
лённой в примерной программе по
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме). Словари по
русскому языку.

Репродукции картин и
художественные фотографии в
соответствии с программой по
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).

Детские книги разных типов из круга
детского чтения. Портреты поэтов и
писателей

Технические средства обучения

Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.

Настенная доска с набором
приспособлений для крепления кар-
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тинок.

Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран.

Компьютер

Сканер

Принтер лазерный .

Фотокамера цифровая

Экранно-звуковые пособия

Аудиозаписи художественного
исполнения изучаемых произведе-
ний.

Видеофильмы, соответствующие
содержанию обучения

Слайды (диапозитивы),
соответствующие содержанию
обучения

Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы, соответ-
ствующие содержанию обучения

Игры и игрушки

Настольные развивающие игры

Оборудование класса

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев.

Стол учительский с тумбой.

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

Полки для книг.
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Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п.
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Программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)

Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Английский язык» для начального общего 
образования разработана на основе
23 нормативных документов:

23 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

24 Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»  :  постановление  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29
декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011 г.

25 Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию,  на  2013/14  учебный  год  :  приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №
1067, г. Москва.

26 Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного
учреждения : письмо департамента общего образования Министерства
образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-
776.

27 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010
г. № 1897.

28 Основная образовательная программа основного общего образования
МКОУ «Горская СОШ»

- информационно-методических материалов:
0 Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по иностранным языкам 
(английский), авторской программы курса английского языка к УМК
Начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, 
Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс)

0 информационно-методических материалов:
Современные  тенденции  обучения  иностранным  языкам  предусматривают

тесную  взаимосвязь  прагматического  и  культурного  аспектов  содержания  с
решением  задач  воспитательного  и  образовательного  характера  в  процессе
развития умений иноязычного речевого общения. Предмет «Иностранный язык»
способствует формированию представлений ученика о диалоге культур и
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духовных  ценностей  своего  народа,  национальной  идентичности,
гражданственности, норм морали и речевого поведения.

Интегративной целью обучения  иностранному языку в  начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для
младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:

0 формирование представлений об английском языке как средств общения,
позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/
пишущими  на  английском  языке,  узнавать  новое  через  звучание  и
письменные тексты;

1 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном
уровне  с  учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) формах;

2 Развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей
младших  школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;

Приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к
представителям  других  стран;  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 детей  к  новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования иностранного языка как средства общения;
развитие личностных  качеств  младшего  школьника,  его  внимания,
мышления,  памяти  и  воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых
ситуациях  общения,  ролевых  играх;  в  ходе  овладения  языковым
материалом;

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
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духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им
таких нравственных устоев семьи как  любовь к  близким,  взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших;
развитие познавательных  способностей,  овладение  умением
координирования работы с  разными компонентами учебно-методического
комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,  аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.

Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный  язык»  соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и
активно.  Это  позволяет  включать  иноязычную речевую деятельность  в  другие
виды  деятельности,  свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,
познавательную,  художественную,  эстетическую  и  т.п.),  дает  возможность
осуществлять  разнообразные  связи  с  предметами,  изучаемыми  в  начальной
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

0учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 
направлено на решение следующих задач:

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 
языке как основе национального самосознания;

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

Общая характеристика учебного курса


Начальная  школа-  это  первый  этап  обучения  иностранному  языку,  на
котором  формируются  лексические,  грамматические  навыки,  навыки  устной,
письменной речи и аудирование.

Данная  программа  составлена  на  основе  авторской  рабочей  программы
«Английский  язык».  Авторы  Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова.  Москва
«Просвещение» 2011 год.

Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в фокусе»,
который  создан  с  учетом  требований  Федерального  государственного
общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,  а  также  в
соответствии  с  Европейскими  стандартами  в  области  изучения  иностранных
языков.

0 состав УМК входят:
1 Учебник (Student's Book)
2 Рабочая тетрадь (Workbook)
3 Языковой портфель (My Language Portfolio)
4 Книга для учителя (Teacher’s Book)
5 Контрольные задания (Test Booklet)
6 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flash cards) и плакаты
7 Аудиокассеты/CD для работы в классе
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0 Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома
1 Видеокассета
2 www.spot   light on russia. ru – сайт учебного курса

Описание места учебного курса в учебном плане

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа
из расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в неделю.

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных Всего часов за
недель учебный год

2 класс 2 34 68
3 класс 2 34 68
4 класс 2 34 68

204 часа за курс

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При  изучении  иностранного  языка  в  начальной  школе  стимулируется

общее  речевое  развитие  младших  школьников;  развивается  их
коммуникативная  культура;  формируются  ценностные  ориентиры  и
закладываются  основы  нравственного  поведения  в  процессе  общения  на
уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего  содержания,
знакомства  с  образцами детского  зарубежного  фольклора;  вырабатывается
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и
их культуре.

0 результате  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  учащиеся  достигают  личностные,
метапредметные и предметные результаты.

Личностными результатами являются:
0 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;
1осознание себя гражданином своей страны;
2 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;
3 знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые
образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в
начальной школе являются:

23развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего
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школьника;
5888 развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;

5889 расширение общего лингвистического кругозора младшего 
школьника;

5890 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника;

5891 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
5892 владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 
т. д.).

Предметными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются:

0 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 
(фонетических, лексических, грамматических);

1 умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква, слово.

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 
средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
2вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных

ситуаций общения,  диалог-расспрос (вопрос-ответ)  и  диалог-побуждение к
действию;

3 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.

В аудировании:
4 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников,  основное

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи,  построенных на
изученном языковом материале.

В чтении:
5 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
6 читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный  языковой

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание,
находить в тексте нужную информацию.

В письменной речи:
7владеть техникой письма;
8 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
9 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
10 соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений;



11 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 
курсе
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начальной школы;
0 распознавание и употребление в речи изученных в  курсе начальной

школы  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  оценочной  лексики,
речевых клише) и грамматических явлений;

1умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения.

Социокультурная осведомлённость:
2 знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных

персонажей  известных  детских  произведений,  сюжетов  некоторых
популярных  сказок,  написанных  на  английском  языке,  небольших
произведений  детского  фольклора  (стихов,  песен);  знание  элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.

Б. В познавательной сфере:
3умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
4 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли;
5 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;
6 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;
7 совершенствование  приёмов  работы с  текстом с  опорой на  умения,

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

8 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и
составлении  собственных  высказываний  в  пределах  тематики  начальной
школы;

9 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил;

10 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём;

11 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
младшему школьнику пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
12 представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций;
13 приобщение  к  культурным  ценностям  другого  народа  через

произведения  детского  фольклора,  через  непосредственное  участие  в
туристических поездках.

Г. В эстетической сфере:
14владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
15 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы.
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Д. В трудовой сфере:
0умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
1умение вести словарь (словарную тетрадь).

Предметное содержание речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:

Знакомство. С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских
произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием
типичных фраз речевого этикета).

0 и  моя  семья. Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты
характера,  увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние
обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты
питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый
год/Рождество. Подарки.

Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.

1 и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные  занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир  вокруг  меня. Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их
размер,  предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние
животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих
сверстников  (имена  героев  книг,  черты  их  характера).  Небольшие
произведения  детского  фольклора на  английском языке  (рифмовки,  стихи,
песни, сказки).

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого
языка  в  ряде  ситуаций  общения  (в  школе,  во  время  совместной  игры,  в
магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Диалогическая форма
Уметь вести:
0 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового

1 межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации;

0диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
1диалог-побуждение к действию.
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0 Монологическая форма 
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,

характеристика (персонажей).
0 русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
0 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном

на  изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с  помощью
средств коммуникации.

В русле чтения
Читать:
1 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;
2 про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой

материал,  так  и  отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
3умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
4 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Графика,  каллиграфия,  орфография. Все  буквы  английского
алфавита.  Основные буквосочетания.  Звуко-буквенные соответствия.  Знаки
транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги.  Связующее “r” (there  is/there are). Ударение в слове,
фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,
предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-
интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая  сторона  речи. Лексические  единицы,  обслуживающие
ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500
лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)
усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова
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(например,  project,  portfolio,  garage,  tennis). Начальное  представление  о
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -
ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),
конверсия (play – to play).

Грамматическая  сторона  речи. Основные  коммуникативные  типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова:  what, who, when, where, why,
how. Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не
speaks  English.), составным  именным  (My  family  is  big.) и  составным
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
five  o’clock.). Предложения  с  оборотом  there  is/there  are. Простые
распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые
предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы
0 Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола.  Глагол-связка
to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции
“I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе
(образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с
неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный
падеж  имён  существительных.  Прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени,  образованные  по  правилам  и
исключения. Местоимения: личные (в именительном и
объектном  падежах),  притяжательные,  вопросительные,  указательные
(this/these,  that/those), неопределённые  (some,  any –  некоторые  случаи
употребления).  Наречия времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,
sometimes). Наречия степени (much,  little,  very). Количественные
числительные  до  100,  порядковые  числительные  до  30.  Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость
5888 процессе  обучения  английскому  языку  в  начальной  школе

учащиеся  знакомятся  с  названиями  стран  изучаемого  языка,  некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами
некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими  произведениями
детского  фольклора (стихи,  песни)  на  иностранном языке,  элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.

Общеучебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
23 совершенствуют  приёмы работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
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по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

5888 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения
слова,  используя  словообразовательные  элементы;  синонимы,  антонимы,
контекст;

5889 совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,
например:  начинать  и  завершать  разговор,  используя  речевые  клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

5890 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
5891 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные  умения,  а  также  социокультурная  осведомлённость

приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются
отдельно в тематическом планировании.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2–4»

Учебно-методический комплект «Английский в  фокусе» предназначен
для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на
два  часа  в  неделю.  Комплект  создан  с  учётом  требований  Федерального
государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего
образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области
изучения  иностранных  языков,  что  является  его  отличительной
особенностью.  Знания  и  навыки  учащихся,  работающих  по  УМК
«Английский  в  фокусе»,  по  окончании  начальной  школы  соотносятся  с
общеевропейским  уровнем  А1  в  области  изучения  английского  языка.
Учащиеся  этого  уровня  понимают  и  могут  употреблять  в  речи  знакомые
фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач.  Они
могут  представиться,  представить  других,  задавать/отвечать  на  вопросы  в
рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут
участвовать  в  несложном разговоре,  если  собеседник  говорит  медленно  и
отчётливо  и  готов  оказать  помощь.  Они  могут  писать  простые  открытки
(например,  поздравление  с  праздником),  заполнять  формуляры,  вносить  в
них свою фамилию, национальность, возраст и т. д.

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» –
глобальный,  единый,  целостный]  и  гуманистического  подхода  к
преподаванию  иностранных  языков.  Сущность  холистического  подхода
состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которыеспособствуют
активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению
некоторых характерных трудностей в обучении.

УМК  «Английский  в  фокусе»  поможет  учащимся  использовать
английский  язык  эффективно  и  даст  им  возможность  изучать  его  с
удовольствием.  УМК  уделяет  внимание  развитию  всех  видов  речевой
деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью
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разнообразных коммуникативных  заданий  и  упражнений.  Материал
организован  таким  образом,  что  позволяет  регулярно  повторять  основные
активные лексико-грамматические структуры и единицы.

Модульный  подход  в  УМК  «Английский  в  фокусе»  позволяет
использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее
развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей
23возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 
навыки самоконтроля и самооценки.

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык
преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight
Starter), в  котором  идёт  опережающее  развитие  устных  видов  речевой
деятельности – аудирования и говорения.

Особенности формирования коммуникативных умений по видам
речевой деятельности в УМК «Английский в фокусе»

Говорение
Упражнения на развитие  диалогической речи представлены в первую

очередь заданиями  Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и
модель).  Кроме  того,  учащиеся  могут  участвовать  в  диалоге  в  связи  с
прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы
24 элементарные  нормы  речевого  этикета:  умеют  поздороваться,
поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и
ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-
расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д.
Объём  диалогического  высказывания  составляет  2–3  реплики  с  каждой
стороны.

Широко представлена  монологическая речь. На основе текста-опоры
учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме
дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок
с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания 5–6 фраз.

Аудирование
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию.

Учащиеся  регулярно  работают  с  аудиозаписями  на  уроке  и  дома.  Они
постоянно  слышат  речь  носителей  языка,  что  должно  способствовать
формированию  адекватного  произношения.  Слушая  и  повторяя  за
носителями  языка  (а  это  ещё  и  их  любимые  герои  Ларри,  Лулу,  няня  и
обезьянка  Чаклз),  учащиеся  имитируют  их  интонации  и  звуки  и  легко
усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи.

Учащиеся  воспринимают  и  понимают  речь  учителя  и  его  чёткие
инструкции  в  ходе  урока;  понимают  собеседника  при  диалогическом
общении  и  монологические  тематические  высказывания  и  сообщения
одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время
аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.

Чтение
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5888 УМК  используются  традиционные  и  зарубежные  подходы  в
обучении чтению (глобальное чтение –  whole-word reading), эффективность
которых  для  данной  возрастной  группы  доказывает  практика.  Во  втором
классе используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся
правила  чтения  некоторых  букв  и  буквосочетаний  и  некоторые
транскрипционные значки.

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за
диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-
Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми
структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать
их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются).
Читая  вслух,  дети  соблюдают  правильное  ударение  в  словах,  логическое
ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот
факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями
языка. В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил
чтения и вводится транскрипция.

5889 УМК  также  представлены  социокультурные  тексты,  которые  не
записаны на диск.  Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся
смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию
(имена,  место  действия,  название  предметов  и  т.  д.).  В  них  включено
небольшое  количество  новых  слов,  которые  объясняются  учителем  и
расширяют  словарный  запас  учащихся.  Кроме  того,  развивается  языковая
догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным
словарём учебника.

Письмо
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности.

Учащиеся  выполняют  различные  письменные  задания:  от  списывания
текстов,  в  которые  им  необходимо  вставить  недостающие  слова,  до
написания  с  опорой  на  образец  записок,  открыток,  личных  писем,
поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, 
каллиграфия, орфография Во втором классе учащиеся знакомятся с 
английским алфавитом не

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку
соответствует  картинка,  в  которой  встречается  данный  звук,  и  звуковое
сопровождение,  что  облегчает  запоминание  звука  и  буквы.  Кроме  того,
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это
значительно  облегчает  процесс  чтения  слов  и  предложений.  В  третьем  и
четвёртом  классах  дети  изучают  знаки  транскрипции и  основные правила
чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и
правилами орфографии.

69



УМК  содержит  хорошую  базу  для  тренировки  написания  наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в
учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле.

Фонетическая сторона речи
Благодаря  хорошему  звуковому  обеспечению  (диски  для  занятий  в

классе и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение:
они  соблюдают  нормы  произношения  (долготу  и  краткость  гласных,
дифтонги  и  т.  д.),  обращают  внимание  на  отсутствие  оглушения  звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и
фразах,  соблюдают  ритмико-интонационные  особенности
повествовательных,  побудительных  и  вопросительных  предложений.
Отсутствие  ударения  на  служебных словах  (артиклях,  союзах,  предлогах),
интонация  перечисления,  членение  предложений  на  смысловые  группы
отрабатываются  путём  многократного  прослушивания  и  последующего
разыгрывания диалогов, записанных на дисках.

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены
на  различение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.
Выработке  произносительных  навыков  хорошо  способствует  большое
количество рифмовок и песен.

Лексическая сторона речи
Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических

единиц.  Основная  лексика  представлена  на  дидактических  карточках  и
плакатах,  что  облегчает  её  запоминание.  В  учебнике  также  представлены
простейшие устойчивые словосочетания  (be late,  ride  a bike,  go to  bed,  go
home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well
done.  Fine.  Yummy.  Yuk.  It’s  fun. И  т.  д.)  и  речевые  клише  как  элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see
you. Welcome back. See you later.  Happy Birthday! Here you are. Let me see.
Excuse  me,  where’s  …? И  т.  д.).  В  текстах  учебника  содержится  лексика,
предназначенная  для  рецептивного  усвоения  (в  текстах  страноведческого
характера и в текстах по межпредметным связям).

Некоторая  избыточность  лексики  позволяет  осуществлять
дифференцированный  подход  в  обучении  школьников  с  учётом  их
способностей и возможностей.

23 учебнике  даётся  начальное  представление  о  способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -
ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses;
конверсия: dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также
представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.).

Грамматическая сторона речи
Грамматические  явления представлены на страницах учебника  в  виде

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в
котором грамматика даётся в виде структур. В конце учебника помещён

70



грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 
программный материал по грамматике.

Формы и способы контроля и самоконтроля
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал.
– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала.
– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности.
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 

контрольных заданий.
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося).
– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности 

учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий.
– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний 

учащихся по каждому модулю (для группы).
– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания 

материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч)

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся

Знакомство My letters! (6 ч); Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения

(с одноклассниками, Hello! (2 ч) (Starter Module); (приветствуют, прощаются, узнают, как дела,

учителем: имя, My Birthday! (1 ч) (Module 2); знакомятся, расспрашивают о возрасте).

возраст). Let’s go! (1 ч). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Приветствие, Воспроизводят графически и каллиграфически

прощание (с корректно все буквы английского алфавита и

использованием основные буквосочетания (полупечатным шрифтом).

типичных фраз Различают на слух и адекватно произносят все звуки

английского речевого английского языка.

этикета). (10 ч) Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и

вопросительных предложениях в Present Simple,

личные местоимения в именительном и объектном

падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my
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и your, вопросительные слова (what, how, how (old),

указательное местоимение this, соединительный союз

and.

Я и моя семья: члены My Family! (2 ч) (Starter Module); Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-

семьи, их имена, She’s got blue eyes! Teddy’s побуждение к действию (сообщают о погоде и

внешность. (6 ч) Wonderful! (4 ч) (Module 4); советуют, что нужно надеть).

Пользуются основными коммуникативными типами

Покупки в магазине: My Holidays! (2 ч) (Module 5); речи (описанием, сообщением, рассказом) –

одежда, обувь, Yummy Chocolate! My favourite представляют членов своей семьи, описывают

основные продукты food! (6 ч) (Module 2); Food (предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе,

питания. Любимая еда. Favourites! Typical Russian Food членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в

(8 ч) (Module 2); разную погоду).

Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Семейные праздники: My Birthday! (2 ч) (Module 2). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

день рождения. (2 ч) Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале:

краткие диалоги, рифмовки, песни.
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Вербально или невербально реагируют на

услышанное.

Выразительно читают вслух небольшие тексты,

построенные на изученном языковом материале.

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,

любимой еде и поздравление с днём рождения.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is

wearing…, глагол like в Present Simple в

утвердительных и отрицательных предложениях,

побудительные предложения в утвердительной форме,

вспомогательный глагол to do, существительные в

единственном и множественном числе, образованные
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по правилу, личные местоимения в именительном

падеже it, they, притяжательные местоимения her, his,

числительные (количественные от 1 до 10).

Мир моих увлечений. My Toys! (5 ч) (Module 4); Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки,

Игрушки. (8 ч) Teddy Bear Shops. Old Russian Toys что умеют делать одноклассники) и диалог-

(Module 4); I Can Jump! (3 ч) побуждение к действию (обмениваются репликами о

(Module 3); том, как выглядят и что умеют делать).

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих

Выходной день (в At the Circus! (2 ч) (Module 3); игрушках).

цирке, кукольном My Holidays! (2 ч) (Module 5); Оперируют активной лексикой в процессе общения.

театре), каникулы. Showtime! (2 ч); Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

(6 ч) Holidays in Russia (Module 5). Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале:

краткие диалоги, рифмовки, песни.

Выразительно читают вслух небольшие тексты,

построенные на изученном языковом материале.

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,
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своих игрушках, о том, что они умеют делать.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и правильно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют глагол have got в утвердительных,

отрицательных и вопросительных предложениях в

Present Simple, неопределённую форму глагола,

модальный глагол can, личное местоимение we в

именительном, объектном и притяжательных падежах

(our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие

степени very.

Любимое домашнее My Animals! (4 ч) (Module 3); Говорят о том, что умеют делать животные.

животное: имя, Pets in Russia (Module 3). Оперируют активной лексикой в процессе общения.

возраст, цвет, размер, Воспроизводят наизусть текст песни.

характер, что умеет Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
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делать. (4 ч) небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале:

краткие диалоги, рифмовки, песни.

Выразительно читают вслух небольшие тексты,

построенные на изученном языковом материале.

Употребляют модальный глагол can.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Мир вокруг меня. My Home! (9 ч) (Module 1); Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме,

Мой Gardens in the UK. Gardens in погоде; о том, где находятся члены семьи.

дом/квартира/комната: Russia (Module 1); Рассказывают о своём доме, погоде.

названия комнат, их Оперируют активной лексикой в процессе общения.

размер, предметы Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

мебели и интерьера. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
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(9 ч)

Времена года. Погода.

(5 ч)

It’s windy! Magic Island! (5 ч)

(Module 5).

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на

услышанное.

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе и своём доме.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их

ритмико-интонационных особенностей.

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные
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предложения в настоящем времени (It’s hot), личные

местоимения в именительном и объектном падежах (I,

she, he, me, you), существительные в единственном и

множественном числе, образованные по правилу,

вопросительное местоимение where, предлоги on, in.

Страна/страны Gardens in the UK. Gardens in · Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце).

изучаемого языка и Russia · Оперируют активной лексикой в процессе общения.

родная страна (общие (1 ч) (Module 1); · Воспроизводят наизусть небольшие произведения

сведения: название UK/ Food Favourites! (UK). Typical детского фольклора: рифмовки, стихотворения.

Russia, домашние Russian Food (1 ч) (Module 2); · Понимают на слух речь учителя, выказывания

питомцы и их Crazy about Animals! (UK). Pets in одноклассников.

популярные имена, Russia (1 ч) (Module 3); Выразительно читают вслух небольшие тексты,

блюда национальной Teddy Bear Shops (UK). Old построенные на изученном языковом материале.

кухни, игрушки. (5 ч) Russian Toys (1 ч) ( Module 4); · Вписывают недостающие буквы, правильно списывают

Beautiful Cornwall (UK). Holidays слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-

in Russia (1 ч) (Module 5); приглашение.

· Читают предложения с правильным фразовым и

Небольшие The Town Mouse and the Country логическим ударением.
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произведения детского

фольклора на

изучаемом

иностранном языке

(рифмовки, стихи,

песни, сказки).

Некоторые формы

речевого и неречевого

этикета стран

изучаемого языка в

ряде ситуаций общения

(во время совместной

игры).

(5 ч)

Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5);

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten

Little Puppets Sitting on a Wall.

23 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.

24 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.

25 Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита.

8
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч)

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся

Знакомство Welcome Back! (2 ч) (Starter · Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер

(с одноклассниками, Module). телефона).

учителем). (1 ч) · Пересказывают прочитанный текст по опорам.

Приветствие, · Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

прощание (с небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

использованием на изученном языковом материале: краткие диалоги,

типичных фраз песню.

английского речевого Выразительно читают небольшие тексты, построенные

этикета). (1 ч) на изученном языковом материале.

· Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

· Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и правильно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.
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Я и моя семья: члены Family Moments! (6 ч) (Module 2);

семьи, их имена, Families near and far! My Family

возраст. Tree! (Module 2);

(6 ч) Family Crest! (Module 6);

Day by Day! (6 ч) (Module 8);

Мой день (распорядок Tesco Superstore (Module 4);

дня). Покупки в All the things I like! (6 ч); (Module

магазине: основные 3);

продукты питания. A bite to eat! I scream for ice

Любимая еда. (12 ч) cream! (Module 3);

Merry Christmas, everybody!

Семейные праздники: Mother’s Day (2 ч) (Special

Рождество. День матери. Days!);

Подарки. (2 ч) Everybody likes presents! (Module

5).

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине).

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в

еде, распорядке дня, называют время).

Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

на изученном языковом материале: краткие диалоги,

рифмовки, песни.

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали.

Вербально или невербально реагируют на услышанное.

Выразительно читают вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале.

Находят значение отдельных незнакомых слов в

двуязычном словаре учебника.

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне
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недели, о том, что делают в выходные, составляют список

для покупки продуктов и пишут записку.

Отличают буквы от транскрипционных значков.

Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/,

/ /.

Овладевают основными правилами чтения и

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Читают окончания существительных во множественном

числе.

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c

в различных сочетаниях и положениях.

Соотносят графический образ слова с его звуковым

образом на основе знания основных правил чтения.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей.

Употребляют притяжательные местоимения,

множественное число существительных, образованных по

правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to

….

Мир моих увлечений. Come in and play! (4 ч) (Module Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о

Игрушки. Мои любимые 4); том, что делают в данное время, что любят делать в

занятия. Get ready, get set, go! Fun after свободное время.

(4 ч) school (Module 7); Рассказывают о своём хобби, выходном дне.

Cartoon Favourites! Cartoon time Оперируют активной лексикой в процессе общения.

(Module 8); Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Grandpa Durov’s Wonderland Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

(Module 5). небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

Выходной день (в театре на изученном языковом материале: краткие диалоги,

животных, доме-музее, House museums in Russia (Module рифмовки, песни.

парке). 6); Вербально или невербально реагируют на услышанное.

(4 ч) A day off! (4 ч) (Module 7). Воспринимают на слух и понимают как основную

информацию, так и детали.
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Выразительно читают вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале.

Находят значение отдельных незнакомых слов в

двуязычном словаре учебника.

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке.

Отличают буквы от транскрипционных значков.

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/.

Овладевают основными правилами чтения и

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание

ng в сравнении с n.

Соотносят графический образ слова с его звуковым

образом на основе знания основных правил чтения.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей.

Употребляют неопределённый артикль a/an,

указательные местоимения this/that, местоимения some,

any, Present Continuous, Present Simple, структуру like

doing.

Я и мои друзья: A day off! (2ч) (Module 7); Ведут диалог-расспрос о возрасте животных.

увлечения/хобби, Называют части тела и описывают животных.

совместные занятия. Пересказывают прочитанный текст по опорам.

Любимое домашнее Furry Friends! (6 ч) (Module 5). Оперируют активной лексикой в процессе общения.

животное: имя, возраст, Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

цвет, размер, характер, Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

что умеет делать. (8 ч) небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

на изученном языковом материале: краткие диалоги,

рифмовки, песни.

Вербально или невербально реагируют на услышанное.

Выразительно читают вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале.

Находят значение отдельных незнакомых слов в
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двуязычном словаре учебника.

Пишут с опорой на образец о своём питомце.

Отличают буквы от транскрипционных значков.

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/.

Овладевают основными правилами чтения и

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Читают букву y в открытом и закрытом слоге.

Соотносят графический образ слова с его звуковым

образом на основе знания основных правил чтения.

Читают написанные цифрами количественные

числительные от 20 до 50.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют множественное число существительных,
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образованных не по правилу, числительные от 20 до 50.

Моя школа: учебные School Days! (6 ч) (Module 1); Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.

предметы, школьные Schools in the UK! Primary Рассказывают о школьных предметах.

принадлежности. (6 ч) schools in Russia (Module 1). Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

на изученном языковом материале: краткие диалоги,

рифмовку.

Вербально или невербально реагируют на услышанное.

Выразительно читают вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале.

Находят значение отдельных незнакомых слов в

двуязычном словаре учебника.

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о

любимых школьных предметах.

Отличают буквы от транскрипционных значков.

Пишут транскрипционные знаки / / и /e/.
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Читают букву e в открытом и закрытом слоге.

Соотносят графический образ слова с его звуковым

образом на основе знания основных правил чтения.

Овладевают основными правилами чтения и

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Читают написанные цифрами количественные

числительные от 11 до 20.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют повелительное наклонение глаголов,

числительные от 11 до 20, разделительный союз but.

Мир вокруг меня. Мой Come and play! In my room! (2 ч) Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их

дом/квартира/комната: (Module 4); количестве).

названия комнат, их Home sweet home! My House! Рассказывают о своём доме/квартире/комнате.
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размер, предметы 

мебели и интерьера. (8

ч)

(6 ч) (Module 6). Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

на изученном языковом материале: краткие диалоги,

рифмовки, песни.

Вербально или невербально реагируют на услышанное.

Выразительно читают вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале.

Находят значение отдельных незнакомых слов в

двуязычном словаре учебника.

Читают о гербе семьи с извлечением основной

информации.

5888 Пишут с опорой на образец о предметах мебели в 

своей комнате, описывают дом/квартиру.

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки / / и / /.

Читают букву u в открытом и закрытом слоге.
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Овладевают основными правилами чтения и

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Соотносят графический образ слова с его звуковым

образом на основе знания основных правил чтения.

Распознают и используют связующее “r”.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют указательные местоимения these/those,

предлоги места next to, in front of, behind, множественное

число существительных, образованных не по правилу (-es,

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное

слово how (many), союз because.

Страна/страны Schools in the UK. Primary Ведут этикетный диалог в магазине.

изучаемого языка и Schools in Russia (1 ч) (Module 1); Составляют собственный текст по аналогии и
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родная страна (дома,

магазины, животный

мир, блюда

национальной кухни,

школа, мир увлечений).

(8 ч)

Families near and far (UK, рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются после

Australia). Families in Russia (1 ч) уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде

(Module 2); Морозе, домах-музеях, о любимом персонаже

A bite to eat! (UK), I scream for ice мультфильмов.

cream! (1 ч) (Module 3); Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Tesco Superstore (UK), Everybody Воспроизводят наизусть небольшие произведения

likes presents! (1 ч) (Module 4); детского фольклора: стихотворение, песню.

Animals Down Under! (Australia). Понимают на слух речь учителя, одноклассников.

Grandpa Durov’s Wonderland (1 Прогнозируют содержание текста по заголовку,

ч), (Module 5); зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова,

British Homes! House Museums in грамматические явления и понимают основное

Russia (1 ч) (Module 6); содержание.

Get ready, get set, go! (USA). Читают с полным пониманием текста о театре зверей

Fun after school (1 ч) (Module 7); Дурова, домах-музеях.

Cartoon Favourites (USA). Читают про себя небольшие тексты, построенные на

Cartoon time (1 ч) (Module 8); изученном языковом материале, а также содержащие

незнакомые слова.

The Toy Soldier (Reader, Modules Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым
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Небольшие 1–8) (8 ч).

произведения детского We wish you a merry Christmas.

фольклора на изучаемом I love you, Lovey Dovey.

иностранном языке

(рифмовки, стихи,

песни, сказки).

(8 ч)

Некоторые формы

речевого и неречевого

этикета стран

изучаемого языка в ряде

ситуаций общения (в

школе, во время

совместной игры, за

столом, в магазине).

словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, наглядности.

Не обращают внимания на незнакомые слова,  не

мешающие понимать основное содержание текста.

Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника.

Пишут с опорой на образец о своей школе, 

своём семейном дереве, подарках.

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч)

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся

Знакомство (с новыми Back together (1 ч) (Starter Unit a) Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –

друзьями: имя, фамилия, прощание, вручение подарка – благодарность за подарок);

возраст, класс; диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники).

персонажами детских Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

произведений). Понимают на слух речь учителя по ведению урока и

Приветствие, небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные

прощание (с на изученном языковом материале (краткие диалоги,

использованием песню).

типичных фраз Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный

английского речевого формуляр).

этикета). (1 ч) Совершенствуют навыки письма.

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам.

Я и моя семья: One big happy family! (4 ч) Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и

члены семьи, их имена, (Module 1); диалоги-расспросы (о внешности, характере, профессии,

возраст, внешность, What Russian children want to be увлечениях, распорядке дня, дне рождения).
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черты характера, (Module 2); Пользуются основными коммуникативными типами

профессии, The Animal Hospital! (2 ч) речи: описанием, сообщением, рассказом,

увлечения/хобби. (9 ч) (Module 2); характеристикой (членов семьи, родственников,

Work and play! Work it out! (3 ч) персонажей) по изучаемым темам.

(Module 2); · Оперируют активной лексикой в процессе общения.

· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Мой день (распорядок A day in my life! (Module 2); Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

дня, домашние Where were you yesterday? All построенные на изученном языковом материале.

обязанности). your yesterdays! (4 ч) (Module 5); Читают выразительно вслух и про себя небольшие

Покупки в магазине: Places to go. Hello, sunshine! (1 ч) тексты, построенные на изученном языковом материале, а

одежда, обувь, основные (Module 8); также содержащие отдельные новые слова, находят в

продукты питания. Tasty Treats! Make a meal of it! (4 тексте необходимую информацию.

Любимая еда. ч) (Module 3); Читают букву a + согласный /l/ или /r/.

(10 ч) What’s for pudding? (Module 3); Находят значение отдельных незнакомых слов в

Where were you yesterday? Tea двуязычном словаре учебника.

party. (1 ч) (Module 5); Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой

на образец поздравление с праздником, новогодние

Семейные праздники: Birthday wishes! (Module 5); обещания, викторину о национальных блюдах.
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день рождения, Новый 

год/ Рождество.

Подарки. (1 ч)

Happy New Year! (1 ч) 

(Special Days);

The Day of the City (Module 5).

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию.

Правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного

слога.

23 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения.

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.

24 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.

Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, структуру to be going to и наречия

97



времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные

(a lot, much, many), количественные и порядковые (до 30)

числительные, вопросительные слова who, what, where,

when, why, how, модальные глаголы have to, may.

Мир моих увлечений. A Working Day!; Work and play! Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и

Мои любимые занятия. (3 ч) (Module 2); увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели

Виды спорта и Tell the Tale! (2 ч) (Module 6); выходные).

спортивные игры. The world of Fairy Tales (Module Пользуются основными коммуникативными типами

Мои любимые сказки, 6); речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым

комиксы. (5 ч) Arthur & Rascal (Cartoon Story, темам (увлечения и занятия спортом, выходные,

Modules 1–8); посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.

д.).

Выходной день (в At the Zoo! (4 ч) (Module 4); Оперируют активной лексикой в процессе общения.

зоопарке, в парке A walk in the wild (Module 4); Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

аттракционов, в Where were you yesterday?; All Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

кинотеатре) (9ч) our yesterdays! (1 ч) (Module 5); построенные на изученном языковом материале.

Days to Remember! (4 ч) (Module Воспринимают на слух и понимают как основную

7); информацию, так и детали.
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Alton Towers (Module 7);

Places to Go!; Florida fun!;

Travelling is fun! (Module 8).

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию.

23 Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой

на образец рассказ о родственнике, интересную историю,

рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года.

24 Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию.

25 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Правильно читают окончание -ed в 

глаголах, буквосочетание oo и букву y.

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения.
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Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Противопоставляют Present Continuous и Present Simple,

употребляют правильные и неправильные глаголы в Past

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной

степени, модальный глагол must.

Я и мои друзья: имя, My best friend! (2 ч) (Module 1); Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей).

возраст, внешность, Magic moments! (2 ч) (Module 7). Пользуются основными коммуникативными типами

характер, речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым

увлечения/хобби. темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.).

Совместные занятия. Оперируют активной лексикой в процессе общения.

(4 ч) Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале.
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Читают выразительно вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале, а

также содержащие отдельные новые слова, находят в

тексте необходимую информацию.

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют Present Continuous.

Моя школа: учебные Back Together! (1 ч) (Starter Unit Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных

предметы, школьные b); праздниках).

принадлежности, The days we remember (3 ч) Пользуются основными коммуникативными типами

школьные праздники. (Module 7). речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым

(4 ч) темам (самые памятные дни в начальной школе).

Оперируют активной лексикой в процессе общения.

101



Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале.

Читают выразительно вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале, а

также содержащие отдельные новые слова, учатся

находить в тексте необходимую информацию.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Употребляют Past Simple.

Мир вокруг меня. Мой A Working Day!; The Animal Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении

город/деревня/дом: Hospital! (2 ч) (Module 2); предметов в комнате, зданий в городе, о планах на

предметы мебели и Family & Friends! (2 ч) (Module ближайшее будущее и каникулы, о погоде).

интерьера. (4 ч) 1); Russian millionaire cities Пользуются основными коммуникативными типами

(Module 1). речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым

темам (крупные города России, планы на будущее и

Природа. Любимое Places to go; Hello, sunshine! (4 ч) каникулы, погода, путешествия).

время года. Погода. (Module 8); Оперируют активной лексикой в процессе общения.
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Путешествия.

(4 ч)

Travelling is fun (Module 8). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие

тексты, построенные на изученном языковом материале, а

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию.

Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника.

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах.

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию.

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения

немых букв w, k в начале слова.

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Соотносят графический образ слова с его звуковым
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образом на основе знания основных правил чтения.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,

интонацию в целом.

Соблюдают нормы произношения звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и корректно

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future

Simple, вопросительные слова.

Страна/страны English-speaking countries of the Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут

изучаемого языка и world; Russian millionaire cities (1 родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и

родная страна (общие ч) (Module 1); помощи животным).

сведения: название, A Day in my life! (USA). What Составляют собственный текст по аналогии и

столица, животный мир, Russian children want to be (1 ч) рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о

блюда национальной (Module 2); What’s for pudding? Дне города, любимых героях сказок, памятных школьных

кухни, школа, мир (UK). What would you like for your днях и т.д.

увлечений). tea? (1 ч) (Module 3); Оперируют активной лексикой в процессе общения.

(8 ч) A walk in the wild! (Australia). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
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Литературные 

персонажи популярных

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие

Animals need our help! (1 ч)

(Module 4);

Birthday wishes! (UK). The Day of

the City (1 ч) (Module 5);

Alton Towers (USA). The days 

we remember (1 ч) (Module 7); 

Florida fun! (USA). Travelling is 

fun. (1 ч) Module 8);

April Fool’s Day (Special Days) (1

ч).

The story behind the rhyme! 

(UK/USA). The world of Fairy 

Tales (1 ч) (Module 6); 

Goldilocks and the Three Bears 

(8 ч) (Reader, Modules 1–8);

Tell the Tale!; The Hare and the

Tortoise (Module 6).

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале.

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию.

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова,

грамматические явления и понимают основное 

содержание.

Не обращают внимания на незнакомые слова,  не

мешающие понимать основное содержание текста.

Находят значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника.

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой

на образец поздравление с праздником, письмо, начало 

любимой сказки, программу Дня города.

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
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произведения детского

фольклора на изучаемом

иностранном языке

(рифмовки, стихи,

песни, сказки).

Некоторые формы

речевого и неречевого

этикета стран

изучаемого языка в ряде

ситуаций общения (в

школе, во время

совместной игры, за

столом, в магазине).

(9 ч)
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23 Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса

Класс Предметная Предмет Авторы Издательство
область учебника

2 класс филология Английский Быкова Н., УМК

язык Дули Дж., «Английский в

Поспелова М., фокусе» для 2
Эванс В класса.  –  М.:

Express

Publishing:

Просвещение,

2007.

3 класс филология Английский Быкова Н., УМК

язык Дули Дж., «Английский в

Поспелова М., фокусе» для 2
Эванс В класса.  –  М.:

Express

Publishing:

Просвещение,

2007.

4 класс филология Английский Быкова Н., УМК

язык Дули Дж., «Английский в

Поспелова М., фокусе» для 2
Эванс В класса.  –  М.:

Express

Publishing:

Просвещение,

2007.
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Для характеристики количественных показателей 
используются следующие обозначения:

К – комплект

Д – демонстрационный

№ Наименования объектов и средств Коли- Примечания
п/п материально-технического обеспечения чест-

во

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)

1 Учебники «Английский в фокусе» для
2–4 классов.

К
Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования.

Примерная программа начального Д
образования по иностранному языку.

Апальков В.Г. Английский язык.
ДРабочие программы. Предметная линия

учебников «Английский в фокусе». 2–4
классы.

Книги для учителя к УМК «Английский
в фокусе» для 2–4 классов.

Двуязычные словари Д

Д

Д

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

2 «Английский в фокусе» для 2–4 классов:

Рабочая тетрадь.

Контрольные задания.

Языковой портфель (My Language
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3

Portfolio)

Демонстрационные печатные пособия

Алфавит (настенная таблица). Д

Касса букв и буквосочетаний. Д

Транскрипционные знаки (таблица). Д

Грамматические таблицы к основным
разделам изучаемого материала.

Д
Карты на английском языке:

– географическая карта стран изучаемого
языка; Д

– географическая карта Европы;

– карта мира. Д

Учебные плакаты по предмету. Д

Изображения символов и флагов стран Д
изучаемого языка.

Портреты писателей и выдающихся
Д

деятелей культуры.

Изображения ландшафта, городов,
отдельных достопримечательностей стран Д
изучаемого языка.

Д

Информационно-коммуникационные средства обучения

110



4

  компьютер (с пакетом прикладных
1программ, графической операционной

системой, приводом для чтения/записи
компакт-дисков, аудио-видео входами/
выходами, акустическими колонками,
микрофоном и наушниками и
возможностью выхода в Интернет).

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения

5 Аудиокурс для занятий в классе*. Д

Аудиокурс для самостоятельных занятий Д
дома*.

Д
Электронное приложение к учебнику с
аудиокурсом для самостоятельных

занятий дома (ABBYY). Д

Сайт дополнительных образовательных
ресурсов УМК «Английский в фокусе»

Дhttp://www.prosv.ru/umk/spotlight.

Мультимедийные обучающие
программы по английскому языку.
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*Входят в УМК «Английский в фокусе»
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

23 результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального
общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы первоначальные
представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и
культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения
иностранным языком.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

5888 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

5889 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

5890 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

23 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

24 составлять краткую характеристику персонажа;

25 кратко излагать содержание прочитанного текста.



Аудирование

Выпускник научится:

5888 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное;

5889 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное
содержание  небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в
основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
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23 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 
в нём информацию;

24 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

5888 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом;

5889 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;

5890 читать про себя и понимать содержание небольшого текста,

построенного в основном на изученном языковом материале;

23 читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. Выпускник получит возможность научиться:

24 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

25 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

26 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

27 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец);

28 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:

5888 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

5889 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым 
словам;

5890 заполнять простую анкету;

5891 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема сообщения).
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Языковые средства

23 навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится:

24воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

25 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

26 списывать текст;

27 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

28 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

5888 сравнивать и анализировать буквосочет ания английского языка и 
их транскрипцию;

5889 группировать слова в соответствии с изученными правилами 
чтения;

5890 уточнять написание слова по словарю;

5891 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 
на иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах



115



(артиклях, союзах, предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени  начальной
школы;

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
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(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn't any);

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые

глаголы).
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Программа по учебному предмету «Математика»

Пояснительная записка

Программа разработана на основе:

Федеральный уровень

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании
Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 1047

Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования /  Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1015  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях»  /  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
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учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  14.12.2009  г.  №  729  (Зарегистрирован  Минюстом  России
15.01.2010 г. № 15987).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

УМК «Школа России»;
Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

Планируемых результатов начального общего образования;
Авторской программы Моро М.И. и др. «Математика» (Москва,2011 г.)

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приёмов  умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные
связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.
Изучая  математику,  они  усваивают  определённые  обобщённые  знания  и
способы  действий.  Универсальные  математические  способы  познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели
его отдельных процессов и явлений, а также являются основой



формирования  универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные
действия  обеспечивают  усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное
развитие учащихся,  формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению  новой  информации,  новых  знаний  и  способов  действий,  что
составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач
во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:

Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 
достижение основных целей начального математического образования:

—  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания  окружающего  мира  (умения  устанавливать,  описывать,
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);

— развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления;

— развитие пространственного воображения;

— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений 
их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности;

— развитие познавательных способностей;

— воспитание стремления к расширению математических знаний;



— формирование критичности мышления;

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение
начальных  математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей
действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами:  «Числа и
величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,
который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с
другой  —  содержание,  отобранное  и  проверенное  многолетней
педагогической  практикой,  подтвердившей  необходимость  его  изучения  в
начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном
числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение
деление).  На  уроках  математики  у  младших  школьников  будут
сформированы  представления  о  числе  как  результате  счёта,  о  принципах
образования,  записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми
неотрицательными  числами  в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны
между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся
находить неизвестный компонент арифметического действия по известному
компоненту  и  результату  действия;  усвоят  связи  между  сложением  и
вычитанием,  умножением и делением; освоят различные приёмы проверки
выполненных  вычислений.  Младшие  школьники  познакомятся  с
калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых
вычислений,  в  частности  при  проверке  результатов  арифметических
действий с многозначными числами.



Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,
площадь,  масса,  вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами
измерения однородных величин и соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов
алгебраической  пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их
решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в
начальном  курсе  математики  позволяет  повысить  уровень  формируемых
обобщений,  способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между
компонентами и результатом арифметических действий,  расширяет основу
для  восприятия  функциональной  зависимости  между  величинами,
обеспечивает  готовность  выпускников  начальных  классов  к  дальнейшему
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования
занимают  текстовые  задачи.  Работа  с  ними  в  данном  курсе  имеет  свою
специфику и требует более детального рассмотрения.

Система  подбора  задач,  определение  времени  и  последовательности
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия
для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или
ином  отношении,  а  также  для  рассмотрения  взаимообратных  задач.  При
таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи,
устанавливая  связь  между  данными  и  искомым,  и  осознанно  выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений:
осознанно читать  и  анализировать  содержание задачи  (что известно и  что
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для
ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию;
видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая  выбор  каждого
арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение);  производить необходимые вычисления;
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её
решения; самостоятельно составлять задачи.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет
связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения



математических  знаний,  пробуждает  у  учащихся  интерес  к  математике  и
усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране,
городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами  окружающей
действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию:  формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважительное
отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему
миру,  природе,  духовным  ценностям;  развивает  интерес  к  занятиям  в
различных  кружках  и  спортивных  секциях;  формирует  установку  на
здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание
основных  математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и
закономерностей.  Работа  с  текстовыми  задачами  способствует  осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию
взаимосвязи  между  компонентами  и  результатами  действий,  осознанному
использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами,  ознакомление  с  различными  геометрическими  фигурами  и
геометрическими  величинами.  Учащиеся  научатся  распознавать  и
изображать  точку,  прямую и  кривую линии,  отрезок,  луч,  угол,  ломаную,
многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  навыками
работы  с  измерительными  и  чертёжными  инструментами  (линейка,
чертёжный  угольник,  циркуль).  В  содержание  включено  знакомство  с
простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение
геометрического  содержания  создаёт  условия  для  развития
пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование
совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как
на  уроках,  так  и  во  внеурочной  деятельности  —  на  факультативных  и
кружковых  занятиях.  Освоение  содержания  курса  связано  не  только  с
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием
информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые
информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной
деятельности.  Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить  и
углубить  полученные  на  уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной



деятельности  с  взрослыми  и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг  с
другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести
поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное
формирование  и  отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи.

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные
величины,  геометрические  фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные
признаки  и  свойства,  проводить  на  этой  основе  классификацию,
анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,
отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения,
переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей
между  различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в
пространстве  и  др.),  их  обобщение  и  распространение  на  расширенную
область  приложений  выступают  как  средство  познания  закономерностей,
происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного  интереса  школьников,  стремление  к  постоянному
расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического
мышления  младших  школьников.  Программа  предусматривает
формирование  умений  действовать  по  предложенному  алгоритму,
самостоятельно  составлять  план  действий  и  следовать  ему  при  решении
учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации,
дополнять  ею решаемую задачу,  делать  прикидку  и  оценивать  реальность
предполагаемого  результата.  Развитие  алгоритмического  мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.

процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники
знакомятся  с  языком  математики,  осваивают  некоторые  математические
термины,  учатся  читать  математический  текст,  высказывать  суждения  с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных



действий,  характеризовать  результаты  своего  учебного  труда  и  свои
достижения в изучении этого предмета.

Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать
результат  являются  основой  для  формирования  умений  рассуждать,
обосновывать  свою  точку  зрения,  аргументированно  подтверждать  или
опровергать  истинность  высказанного  предположения.  Освоение
математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание  программы предоставляет  значительные возможности для
развития  умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений
распределять  роли  и  обязанности,  сотрудничать  и  согласовывать  свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует
содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа  ориентирована  на  формирование  умений  использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и
в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира

познания  законов  его  развития.  Именно  эти  знания  и  представления
необходимы  для  целостного  восприятия  объектов  и  явлений  природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной
программы  способствует  развитию  и  совершенствованию  основных
познавательных  процессов  (включая  воображение  и  мышление,  память  и
речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими  способами,  но  и  описывать  на  языке  математики
выполненные  действия  и  их  результаты,  планировать,  контролировать  и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения,
доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и
потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся
начальных классов в познании окружающего мира.



Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее
последовательное  расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет
соблюдать  необходимую постепенность  в  нарастании  сложности  учебного
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени  самостоятельности
(при  освоении  новых  знаний,  проведении  обобщений,  формулировании
выводов),  для  постоянного  совершенствования  универсальных  учебных
действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения
учебного  материала,  которая  обеспечивает  не  только  формирование
осознанных  и  прочных,  во  многих  случаях  доведённых  до  автоматизма
навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение
учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,  лежащих  в
основе  изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных
между  собой  понятий,  действий,  задач  даёт  возможность  сопоставлять,
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и
различия в рассматриваемых фактах.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

«Математика»

основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
математики:

понимание  математических  отношений  является  средством  познания
закономерностей  существования  окружающего  мира,  фактов,  процессов  и
явлений,  происходящих  в  природе  и  в  обществе  (хронология  событий,
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы,
размера и т. д.);

математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты
природы);

владение  математическим  языком,  алгоритмами,  элементами
математической  логики  позволяет  ученику  совершенствовать
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения,



строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать  или  подтверждать
истинность предположения).

Место курса в учебном плане

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 4 ч в
неделю, во 2 - 4 классах по 5 часов в неделю, Курс рассчитан на 642 ч.: в 1
классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах — по 170 ч. (34 учебные
недели в каждом классе).

Результаты изучения курса

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

Личностные результаты

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России;

—  Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное
отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему
миру.

— Целостное восприятие окружающего мира.

— Развитую мотивацию учебной деятельности  и  личностного  смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий.

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими.

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты



— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства и способы её осуществления.

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

—  Способность  использовать  знаково-символические  средства
представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

—  Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач.

—  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),
сбора,  обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с
помощью  клавиатуры  компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты
измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

—  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

—  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



—  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов  и  процессов  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.

—  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде
начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».

Предметные результаты

— Использование приобретённых математических знаний для описания
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений.

—  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,
измерения,  прикидки  результата  и  его  оценки,  наглядного  представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.

— Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения выполнять  устно и  письменно арифметические  действия  с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить  алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и
изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные.

—  Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по
заданной теме, распечатывать её на принтере).



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.

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

Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
компонентов  и  результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.
Таблица  умножения.  Взаимосвязь  арифметических  действий  (сложения  и
вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и  деления).  Нахождение
неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с  остатком.
Свойства  сложения,  вычитания  и  умножения:  переместительное  и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство
умножения  относительно  сложения  и  вычитания.  Числовые  выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических  действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в
числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания
многозначных  чисел,  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на
однозначное,  двузначное  и  трёхзначное  число.  Способы  проверки
правильности вычислений (обратные действия,  взаимосвязь компонентов и
результатов  действий,  прикидка  результата,  проверка  вычислений  на
калькуляторе).

Элементы  алгебраической  пропедевтики.  Выражения  с  одной
переменной вида a ± 28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙
b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в



них  букв.  Использование  буквенных  выражений  при  формировании
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ·  а = а, 0 ·  с = 0 и др.).
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений  между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между
компонентами и результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим
способом. Планирование хода решения задач.

Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий
(сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).  Текстовые  задачи,
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые
задачи,  содержащие  зависимости,  характеризующие  процесс  движения
(скорость,  время,  пройденный  путь),  расчёт  стоимости  товара  (цена,
количество,  общая стоимость  товара),  расход материала при изготовлении
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др.  Задачи  на  определение  начала,  конца  и  продолжительности  события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.

Представление текста задачи в виде рисунка,  схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше
— ниже,  слева — справа,  за  — перед,  между,  вверху — внизу,  ближе —
дальше и др.).

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия
(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.



Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,
остроугольный.  Виды  треугольников  по  соотношению  длин  сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).

Использование чертёжных инструментов (линейка,  угольник,  циркуль)
для выполнения построений.

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины
(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Соотношения  между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка  и  построение  отрезка  заданной  длины.  Периметр.  Вычисление
периметра  многоугольника,  в  том  числе  периметра  прямоугольника
(квадрата).

Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади
(квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,
квадратный  метр,  квадратный  километр).  Точное  и  приближённое  (с
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы,  столбчатой  диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и
построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
числовых выражений,  геометрических  фигур и  др.  по  заданному правилу.
Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма  (плана)  поиска
информации.



Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все»,
«каждый» и др.).

Требования к уровню подготовки обучающихся

концу 1 года обучения.

концу первого года обучения обучающиеся должны

знать/ уметь:

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 
чисел от 11 до 20;

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание);
решать  простые  задачи,  раскрывающие  конкретный  смысл  действий

сложения  и  вычитания  а)  раскрывающие  смысл  действий  сложения  и
вычитания;  а также задачи на нахождение числа,  которое на несколько
единиц больше (меньше) данного.

распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную,
многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и 
вычитания в пределах 20;

использовать в речи названия компонентов и результатов действий 
сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в
процессе поиска решения и при оценке результатов действий;

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 
сложения;

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 
объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 
цвет, форма, размер, назначение, материал;



выделять часть предметов из большей группы на основании общего 
признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую
группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие);

производить классификацию предметов, математических объектов по 
одному основанию;

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 
выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или
вычитание);

определять длину данного отрезка;
читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов;
заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий.
Требования к уровню подготовки обучающихся

концу 2 года обучения.

концу второго года обучения обучающиеся должны

уметь:

использовать при выполнении заданий названия и последовательность 
чисел от 1 до 100;

использовать  при  вычислениях  на  уровне  навыка  знание  табличных
случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев
вычитания в пределах 20;

использовать при выполнении арифметических действий названия и 
обозначения операций умножения и деления;

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 
скобками и без них;

использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 
дециметр, сантиметр, килограмм;

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;
решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;



узнавать  и  называть  плоские  геометрические  фигуры:  треугольник,
четырёхугольник,  пятиугольник,  шестиугольник,  многоугольник;
выделять  из  множества  четырёхугольников  прямоугольники,  из
множества прямоугольников – квадраты;

находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).

Требования к уровню подготовки обучающихся

концу 3 года обучения.

концу третьего года обучения обучающиеся должны

уметь:

использовать при решении учебных задач названия и последовательность
чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд
чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм,

см, дм, м,  км), массы (кг,  центнер), площади (см2,  дм2,  м2),  времени
(секунда,  минута, час,  сутки, неделя,  месяц, год,  век) и соотношение
между единицами измерения каждой из величин;

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата);

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией;

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых;
выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе 

и деление с остатком);
выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
осознанно  следовать  алгоритмам  устных  вычислений  при  сложении,

вычитании,  умножении  и  делении  трёхзначных  чисел,  сводимых  к
вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений
при сложении,  вычитании,  умножении и делении чисел в остальных
случаях;

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
использовать  при  вычислениях  и  решениях  различных  задач

распределительное  свойство  умножения  и  деления  относительно
суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство
умножения для рационализации вычислений;



читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 
действий с использованием названий компонентов;

решать  задачи  в  1–2  действия  на  все  арифметические  действия
арифметическим  способом  (с  опорой  на  схемы,  таблицы,  краткие
записи и другие модели);

находить значения выражений в 2–4 действия;
использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений видаа ± х = b; а · х = b; а : х = b;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон;
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения;
определять время по часам с точностью до минуты;
сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму;

Требования к уровню подготовки обучающихся

концу 4 года обучения.

концу четвёртого года обучения обучающиеся должны

уметь:

использовать  при  решении  различных  задач  название  и
последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с
какого числа начинается этот ряд,  как образуется каждое следующее
число в этом ряду);

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа;
использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов;
рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
объяснять соотношение между разрядами;
использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих

действий  знание  о  количестве  разрядов,  содержащихся  в  каждом
классе;



использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих
действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в
записи числа;

использовать при решении различных задач и обосновании своих 
действий знание о позиционности десятичной системы счисления;

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения
величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;

использовать  при  решении  различных  задач  знание  о  функциональной
связи  между  величинами  (цена,  количество,  стоимость;  скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых
к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных
случаях, выполнять проверку правильности вычислений;

выполнять умножение и деление с 1 000;
решать  простые  и  составные  задачи,  раскрывающие  смысл

арифметических действий,  отношения между числами и зависимость
между  группами  величин  (цена,  количество,  стоимость;  скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях;

решать  задачи  в  2–3  действия  на  все  арифметические  действия
арифметическим  способом  (с  опорой  на  схемы,  таблицы,  краткие
записи и другие модели);

осознанно  создавать  алгоритмы  вычисления  значений  числовых
выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на
основе  знания  правила  о  порядке  выполнения  действий  и  знания
свойств  арифметических  действий  и  следовать  этим  алгоритмам,
включая анализ и проверку своих действий;

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 
одной переменной при заданном значении переменных;

использовать  знание  зависимости  между  компонентами  и  результатами
действий  сложения,  вычитания,  умножения,  деления  при  решении
уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a · x = b; a : x = b; x : a = b;

уметь  сравнивать  значения  выражений,  содержащих  одно  действие;
понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания,
умножения  и  деления  в  зависимости  от  изменения  одной  из
компонентов

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний треугольники;

строить окружность по заданному радиусу;
распознавать  геометрические  фигуры:  точка,  линия  (прямая,  кривая),

отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны,



углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 
окружность (центр, радиус);

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

Наименования объектов и средств
материально-технического

обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция

Моро М. И. и др. Математика.
Рабочие программы. 1—4 классы.

Учебники

Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.,
Степанова С. В. Математика.

Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М.  И.  ,  Волкова С.  И.,
Степанова С. В. Математика.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2.

Моро М. И. и др.Математика. 
Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М. И. и др.Математика.

программе определены цели и 
задачи курса, рассмотрены 
особенности содержания и 
результаты его усвоения, представ-
лены содержание начального 
обучения математике, тематическое
планирование с характеристикой 
основных видов деятельности 
учащихся, описано материально-
техническое обеспечение 
образовательного процесса.

учебниках представлен материал, 
соответствующий программе и 
позволяющий сформировать у 
младших школьников систему 
математических знаний, 
необходимых для продолжения 
изучения математики, представлена
система учебных задач, на-
правленных на формирование и 
последовательную отработку 
универсальных учебных действий,



Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.

Моро М. И. и др. Математика. 
Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М. И. и др. Математика. 
Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.

Моро М. И. и др. Математика. 
Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М. И. и др. Математика. 
Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.

Рабочие тетради

1. Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 1
класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 1
класс. В 2 ч. Ч. 2.

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2 ч. Ч. 2.

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 ч. Ч. 1..

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 ч. Ч. 2..

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 4

на развитие логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и
математической речи учащихся.

Многие задания содержат 
ориентировочную основу действий, 
что позволяет ученикам 
самостоятельно ставить учебные 
цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и 
оценивать ход и результаты соб-
ственной деятельности.

Рабочие тетради предназначены для 
организации самостоятельной 
деятельности учащихся. В них 
представлена система разнообраз-
ных заданий для закрепления 
полученных знаний и отработки 
универсальных учебных действий. 
Задания в тетрадях приведены в 
полном соответствии с содержанием
учебников.



класс. В 2 ч. Ч. 1.

Моро М. И., Волкова С. И. 
Математика. Рабочая тетрадь. 4
класс. В 2 ч. Ч. 2.

Проверочные работы

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные работы. 1 класс.

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные работы. 2 класс.

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные работы. 3 класс.

Волкова  С.  И.  Математика.
Проверочные работы. 4 класс.

Тетради с заданиями 
высокого уровня сложности

Моро М. И., Волкова С. И. Для тех,
кто любит математику. 1 класс.

Моро М. И., Волкова С. И. Для тех,
кто любит математику. 2 класс.

Моро М. И., Волкова С. И. Для тех,
кто любит математику. 3 класс.

Моро М. И., Волкова С. И. Для тех,

кто любит математику. 4 класс.

Методические пособия для учителя

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 
Степанова С. В. Математика. 
Методическое пособие. 1 класс.

Пособия содержат тексты 
самостоятельных проверочных 
работ и предметные тесты двух 
видов (тесты с выбором 
правильного ответа и тесты-
высказывания с пропусками чисел, 
математических знаков или 
терминов). Проверочные работы 
составлены по отдельным, наиболее
важным вопросам изучаемых тем. 
Тесты обеспечивают итоговую 
самопроверку знаний по всем изу-
ченным темам.

Пособия на печатной основе 
содержат задания высокого уровня 
сложности. Выполнение таких 
заданий способствует форми-
рованию умения самостоятельно 
получать новые знания, расширяет 
область применения знаний, 
полученных на уроках математики,
повышает интерес младших 
школьников к изучению предмета. 
Пособия содержат материал для 
организации дифференцированного
обучения.



Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 
Степанова С. В. Математика. 
Методическое пособие. 2 класс.

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 
Степанова С. В. Математика. 
Методическое пособие. 3 класс.

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 
Степанова С. В. Математика. 
Методическое пособие. 4 класс.

Дидактические материалы

Волкова С. И. Математика. 

Устные упражнения.

1 класс.

Волкова С. И. Математика. 
Устные упражнения.

2 класс.

Волкова С. И. Математика. 

Устные упражнения.

3 класс.

Волкова С. И. Математика. 
Устные упражнения.

4 класс.

пособиях раскрываются содержание
изучаемых математиче-ских 
понятий, их взаимосвязи, связи 
математики с окружающей 
действительностью, 
рассматривается использование 
математических методов для 
решения учебных и практических 
задач, приводится психологическое 
и дидактическое обоснование 
методических вопросов и подходов 
к формированию умения учиться. 
Теоретические выкладки 
сопровождаются ссылками на 
соответствующие фрагменты 
учебников. Пособия содержат раз-
работки некоторых уроков по 
отдельным темам.

Пособия для учителей содержат 
наиболее эффективные устные 
упражнения к каждому уроку 
учебника. Выполнение включённых
пособия упражнений повышает 
мотивацию, побуждает учащихся 
решать поставленные учебно-
познавательные задачи, переходить
от известного к неизвестному, 
расширять и углублять знания, 
осваивать новые способы действий.



Печатные пособия

Разрезной счётный материал по Разрезной материал предназначен
математике (Приложение к учебнику для организации самостоятельной
1 класса). практической работы детей,

используется на протяжении всего
первого года обучения. Включает
карточки (цифры, математические
знаки), наборы (предметные
картинки, геометрические фигуры,
монеты, полоски для измерения
длины), материал для
математических игр («Круговые
примеры», «Домино с картинками и
цифрами»).

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Электронные учебные пособия Диски предназначены для

1. Электронное приложение к
самостоятельной работы учащихся

на уроках (если класс имеет
учебнику «Математика»,

компьютерное оборудование) или

1 класс для работы в домашних условиях.

(диск CD-ROM), авторы С. И.
Материал по основным вопросам

начального курса математики
Волкова, М. К. Антошин, Н. В.

представлен на дисках в трёх
Сафонова. аспектах: рассмотрение нового

2. Электронное приложение к учебного материала, использование
учебнику «Математика», новых знаний в изменённых

2  класс  (диск  CD-ROM),  авторы
условиях, самоконтроль



С. И. Волкова, С. П. Максимов

Технические средства

Аудиторная доска с набором приспособлений для

крепления карт и таблиц.

Экспозиционный экран.

Персональный компьютер.

Мультимедийный проектор

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Наборы счётных палочек.

Набор предметных картинок.

Наборное полотно.

Демонстрационная оцифрованная линейка.

Демонстрационный чертёжный треугольник.

Демонстрационный циркуль.

Оборудование класса

Ученические столы двухместные с комплектом
стульев.

Стол учительский с тумбой.

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.

Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.

Подставки для книг, держатели для карт и т.п.

соответствии с 
санитарно-
гигиеническими нормами



Программа учебного предмета «Окружающий мир»

Пояснительная записка

Программа разработана на основе;

Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 1047

Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования /  Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1015  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях»  /  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской



Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 
15.01.2010 г. № 15987).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

УМК «Школа России»;
Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

Планируемых результатов начального общего образования;
Авторской программы Плешаков А. А. «Окружающий мир» (Москва , 

2011 г.)

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:

—  формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём
человека  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России  в  условиях  культурного  и  конфессионального  многообразия
российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому

пункту,  региону,  в  котором  проживают  дети,  к  России,  её  природе  и
культуре, истории и современной жизни;

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём;



формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере
природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт
обучающемуся  материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших
взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их  единстве  и  взаимосвязях  даёт  ученику  ключ  (метод)  к  осмыслению
личного  опыта,  позволяя  сделать  явления  окружающего  мира  понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать  направление  своих  личных  интересов  в  гармонии  с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своё  личное,  так  и  социальное  благополучие.  Курс  «Окружающий  мир»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений
как  компонентов  единого  мира.  В  основной  школе  этот  материал  будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы
других  дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции
естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  могут  быть
успешно,  в  полном соответствии  с  возрастными особенностями  младшего
школьника  решены  задачи  экологического  образования  и  воспитания,
формирования  системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов
взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное
многообразие  и  общекультурное  единство  российского  общества  как
важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким  образом,  курс  создаёт
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной
школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения.  Курс «Окружа-
ющий  мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного  восприятия,
эмоционального,  оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве,  воспитывает  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,
компетентных  граждан,  способных  оценивать  своё  место  в  окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают  основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в



окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и
культуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими  возможностями  для
формирования  у  младших  школьников  фундамента  экологической  и
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  —
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит  учащимся  освоить  основы  адекватного  природо-  и
культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных  ориентации  младшего
школьника  в  соответствии  с  отечественными  традициями  духовности  и
нравственности.

Существенная  особенность  курса  состоит  в  том,  что  в  нём  заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-научному  и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса

Отбор  содержания  курса  «Окружающий мир» осуществлён  на  основе
следующих ведущих идей:

идея многообразия мира;
идея целостности мира;
идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в

природной,  и  в  социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-
научных,  географических,  исторических  сведений  в  курсе  выстраивается
яркая  картина  действительности,  отражающая  многообразие  природы  и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-
ние  уделяется  знакомству  младших  школьников  с  природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и
как  условие,  без  которого  невозможно  существование  человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная  идея  целостности  мира  также  последовательно
реализуется  в  курсе;  её  реализация  осуществляется  через  раскрытие
разнообразных  связей:  между  неживой  природой  и  живой,  внутри  живой
природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности,  рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-
ложительное  и  отрицательное  воздействие  человека  на  эти  компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет



включение  в  программу  сведений  из  области  экономики,  истории,  со-
временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого
класса.

Уважение  к  миру  —  это  своего  рода  формула  нового  отношения  к
окружающему,  основанного  на  признании  самоценности  сущего,  на
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и
природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 
всего человечества.

основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания  и  активное  освоение  различных  способов  познания  окружающего.
При  этом  используются  разнообразные  методы  и  формы  обучения  с
применением системы средств,  составляющих единую информационно-об-
разовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского  характера,  различные  творческие  задания.  Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений  окружающего  мира.  Для  успешного  решения  задач  курса  важны
экскурсии  и  учебные  прогулки,  встречи  с  людьми  различных  профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых  результатов  имеет  организация  проектной  деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных
объектов  с  помощью  специально  разработанного  для  начальной  школы
атласа-определителя;  2)  моделирование  экологических  связей  с  помощью
графических  и  динамических  схем  (моделей);  3)  эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы
и  поведения  в  нём,  оценку  поступков  других  людей,  выработку
соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью
специально разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный  курс  «Окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди
учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с
тобой»,  поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается
рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам
учебный  курс  является  своего  рода  системообразующим  стержнем  этого
процесса.  Вот  почему  важно,  чтобы  работа  с  детьми,  начатая  на  уроках,
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной
деятельности.  Учителю следует  также стремиться  к  тому,  чтобы родители
учащихся  в  повседневном  общении  со  своими  детьми,  поддерживали  их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и



конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 
получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 
всём многообразии её форм.

Наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к
истине,  к  познанию  закономерностей  окружающего  мира  природы  и
социума.

Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

Патриотизм  как  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающейся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в  осознанном
желании служить Отечеству.

Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности,  залог преемственности культурно-ценностных традиций народов
России  от  поколения  к  поколению  и  жизнеспособности  российского
общества.

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 
развитой личности.

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.

Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к
природе,  историко-культурному  наследию,  к  самому  себе  и  окружающим
людям.

Место курса в учебном плане

На  изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  каждом  классе  начальной
школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66
ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;



формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в  том  числе  в  информационной деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей;

развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации к  творческому труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в
достижении  метапредметных результатов начального  образования,  таких
как:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;

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

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

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование  знаково-символических  средств  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем
решения учебных и практических задач;

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



использование различных способов поиска (в справочных источниках
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

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

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

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

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

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

умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:

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

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

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

освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества
(наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с
получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в
открытом информационном пространстве);

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа

Природа  —  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.
Природные  объекты и  предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план.  Материки и океаны, их названия,  расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в
родном крае на основе наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,
ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Предсказание  погоды  и  его
значение в жизни людей.

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные  богатства,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для
растений, животных, человека.

Вода.  Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.
Круговорот воды в природе.

Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в
хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для  хозяйственной
жизни человека.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,



кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.
Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные
и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,
растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (на  примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных
природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.
Животные  родного  края,  названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

Лес,  луг,  водоём — единство  живой и  неживой природы (солнечный
свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.
Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  —  пища  и  укрытие  для
животных;  животные  —  распространители  плодов  и  семян  растений.
Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные
зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда
и  быта  людей,  влияние  человека  на  природу  изучаемых  зон,  охрана
природы).

Человек  — часть  природы.  Зависимость  жизни человека  от  природы.
Этическое  и  эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу
(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы
и способы их решения.  Правила поведения  в  природе.  Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.

Всемирное  наследие.  Международная  Красная  книга.  Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические
дни, их значение, участие детей в их проведении.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем
органов.  Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих  его  людей.  Внимание,  забота,  уважительное  отношение  к
людям с ограниченными возможностями здоровья.



Человек и общество

Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей
цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  —  основа
жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена.
Общее  представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-
гими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура  поведения  в  школе  и  других  общественных местах.  Внимание  к
сверстникам,  одноклассникам, плохо владеющим русским языком,  помощь
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство,  транспорт,  торговля.  Товары  и  услуги.  Роль  денег  в
экономике.  Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические
последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические
прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач
общества.

Природные  богатства  и  труд  людей  —  основа  экономики.  Значение
труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная
ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и  профессиональное
мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,
воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.



Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание  понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная
символика  России:  Государственный  герб  России,  Государственный  флаг
России,  Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при
прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон  Российской
Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  От-
ветственность  главы  государства  за  социальное  и  духовно-нравственное
благополучие граждан.

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной
солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между
соотечественниками.  Новый год,  Рождество,  День защитника Отечества,  8
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День  народного  единства,  День  Конституции.  Оформление  плаката  или
стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание  Москвы,  строительство  Кремля  и  др.).  Герб  Москвы.
Расположение Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи,  характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии
народов  России:  православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное
отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,  культуре,  истории.
Проведение  спортивного  праздника  на  основе  традиционных  детских  игр
народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область,
край,  республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края,
их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности,
их  обычаи,  характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося
земляка.

История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников



истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека
за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и  народы мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название,
расположение  на  политической  карте,  столица,  главные
достопримечательности.  Бережное  отношение  к  культурному  наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;

личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как
условие сохранения и укрепления здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),
обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Опасные места  в  квартире,  доме и его  окрестностях  (балкон,  подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах
с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе.  Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.

Экологическая  безопасность.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его
устройство и использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.

Требования к уровню подготовки обучающихся
концу 1 года обучения.

концу первого года обучения обучающиеся должны
Знать/понимать:

название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего 
дома, адрес школы;

названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной 
площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности
столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля 
(Спасская башня);

государственную символику России;
первый куплет и припев гимна России;
виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус);



правила поведения в городе во время экскурсии;
что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения 

объектов);
название органов чувств и их функции;
названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена);
основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение;
названия и внешние отличительные признаки 8 – 10 растений; 8 -10 

животных (на уровне рода);
название каждого времени года и их последовательность;
основные признаки времен года;
правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время.
Уметь:
соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий;
проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами 

живой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях;
различать объекты природы и изделия человека;
различать объекты живой и неживой природы;
различать части растений, отображать их в рисунке;
приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти);
приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, 

зверей), раскрывать особенности их внешнего вида;
приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края;
приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края;
приводить примеры съедобных грибов своего края;
приводить примеры ядовитых ягод своего края;
ориентироваться в основных достопримечательностях своего края;
называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная 

площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), 
историческую достопримечательность Кремля (Спасская башня).

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения;
установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе;
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения на улице, в быту;
написания на конверте своего адреса;
выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране;
подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и 

окружающий мир», обратный адрес).



Требования к уровню подготовки обучающихся
концу 2 года обучения.

концу второго года обучения обучающиеся должны
Знать/понимать:

различие между наблюдением и опытом как разными способами получение 
ответов на вопросы об окружающем мире;

название нашей планеты;
форму Земли;
глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия;
смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси;
смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца;
Солнце — ближайшая к Земле звезда;
общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
основные, легко определяемые свойства воздуха и воды;
разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и 

грибов своей местности;
группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, 

хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли);
дикорастущие и культурные растения своей местности;
сельскохозяйственные растения своей местности;
названия растений Красной книги (не менее2 -3);
группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);
об особенностях диких и домашних животных;
названия животных Красной книги России (не менее2 - 3);
о значении природы для здоровья и жизни человека;
об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;
средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим

труда и отдыха, физкультура);
фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение;
основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от 

насилия старших);
названия государственных праздников, дни памятных дат (День 

Конституции, День Победы, День защитников Отечества);
название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного 

города (села);
государственную символику России;
правила безопасного поведения в природе.
Уметь:
работать с оглавлением и справочниками учебника;
различать объекты неживой и живой природы;



устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой 
природе;

приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, 
кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности;

раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений;
называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не 

менее2 - 3);
приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее
2 - 3представителей каждой группы;
раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных;
называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России;
называть своих ближайших родственников;
описать портрет своего друга;
проводить простейшие опыты;
выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде;
работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать 

общий результат, оценивать личный вклад);
описывать изученные события из истории Отечества (история Московского 

Кремля, Великая Отечественная война).
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси;
демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли 

вокруг Солнца;
нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для 

дополнительного чтения сведений по определенной теме урока;
ухода за комнатными растениями;
ухода за домашними животными;
соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий, предусмотренных программой;
узнавания в окружающей природе изученных растений и животных;
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения;
выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе;
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае.

Требования к уровню подготовки обучающихся
концу 3 года обучения.

концу третьего года обучения обучающиеся должны



Знать/понимать:
устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса;
понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне 

первичных представлений);
три состояния вещества в природе;
основные свойства воды и воздуха;
источники загрязнения и простейшие способы очистки воды;
некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных 

ископаемых (мрамор, песок, глина);
полезные ископаемые родного края;
значение почв в жизни человека, мероприятия по охране почв;
географическое положение России и своего края (примерное положение 

своего города, села, поселка на карте);
особенности своего природного края:  поверхность, водоемы, природные

сообщества,  их  использование  и  охранные  мероприятия  на  территории
родного края;

города Золотого Кольца России (названия трех-четырех городов) и их 
достопримечательности;

достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга.
Уметь:
соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий, предусмотренных программой;
пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами 

(лупа, термометр, компас, флюгер, часы и др.);
ориентироваться на местности по солнцу, местным признакам и по 

компасу;
проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, 

почвы;
измерять температуру воды и воздуха;
письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими 

природными явлениями;
узнавать в окружающем мире изученные растения и животных;
показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки

(без названий); некоторые города России (города Москву, Санкт-Петербург,
города Золотого кольца России, родной город, примерное положение своего
поселка, села);

описывать историю возникновения и строительства Москвы и Санкт-
Петербурга;

делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся первых, вторых, 
третьих классов;

написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир».
Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:
для того чтобы ориентироваться на местности по компасу;
принимать посильное участие в охране и защите природы;



использовать термометр для измерения температуры воздуха;
оценивать воздействие человека на природу (положительное 

отрицательное);
выполнять правила поведения в природе;
рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах 

поведения в природе;
удовлетворять  познавательные  интересы  с  помощью  поиска

дополнительной  информации  в  словарях,  справочниках,  литературных
источниках.

Требования к уровню подготовки обучающихся
концу 4 года обучения.

концу четвертого года обучения обучающиеся должны
Знать/понимать:

Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о 
влиянии на земную жизнь);

климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года;
строение тела человека, название важнейших органов организма человека;
основы личной гигиены;
влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье;
способы сохранения и укрепления здоровья;
даты важнейших событий в истории в соответствии с программой.

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы:
соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время 

уроков-экскурсий, предусмотренных программой;
устно описывать объекты природы;
вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы;
в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и 

человека;
пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично 

вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране 
природы;

устанавливать  зависимость  между  поведением  людей  в  природе  и
последствиями этого; оценивать воздействие человека на природу;

соблюдать правила охраны и укрепления здоровья;
описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества.

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 
повседневной жизни для того, чтобы:
постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в 
словарях, справочниках, Интернете;

выполнять правила поведения в природе;
рассказывать о родном крае, родной стране, столице.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Номенклатура:
Библиотечный фонд

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования Москва, Просвещение, 2011г.

Примерная программа по окружающему миру. Москва, Просвещение, 
2011г

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы.-
М.: Просвещение, 2011 г

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»:. Плешаков А.А., 
Александрова В.П., Борисова С.А.

Окружающий мир: учеб. нач. шк./ А.А.Плешаков. – 11 изд. - М.: 
Просвещение

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» / А.А.Плешаков. – 11-е 
изд.- М.: Просвещение

От земли до неба: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений/
А.А Плешаков . – 11 изд. - М.: Просвещение

Тетрадь «Проверь себя» к учебнику «Окружающий мир» / 
А.А.Плешаков. М.: Просвещение

Печатные пособия:
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения
Плакаты по основным темам естествознания
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).
Географические и исторические настенные карты
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Технические средства обучения (ТСО)

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
Магнитная доска

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:



Интерактивная доска

Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме)

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Лупа
Компас
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения

Коллекции полезных ископаемых
Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения)
Живые объекты (комнатные растения, животные)



Программа по учебному предмету «Технология»

Пояснительная записка

Программа разработана на основе:

Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 1047

Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования /  Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1015  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях»  /  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской



Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 
15.01.2010 г. № 15987).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

УМК «Школа России»;
Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

Планируемых результатов начального общего образования;
Авторской программы Н.И. Роговцевой, Н. В. Богдановой и др. 

«Технология. 1 – 4 классы» (2012)

Общая характеристика учебного предмета

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную
направленность.  Его  содержание  не  только  дает  ребенку  представление  о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо  продукции  процессов,  правил,  требований,  предъявляемых  в
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего  развития  ребенка,  становления  социально  значимых  личностных
качеств,  а  также  формирования  системы  специальных  технологических  и
универсальных учебных действий.



Цели изучения технологии в начальной школе:

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение  первоначального  опыта практической преобразовательной

деятельности  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда.

Общая характеристика курса

Теоретической основой данной программы являются:

системно-деятельностный  подход  –  обучение  на  основе  реализации  в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает
переход  внешних  действий  во  внутренние  умственные  процессы  и
формирование  психических  действий  субъекта  из  внешних,
материальных  (материализованных)  действий  с  последующей  их
интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.);

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных
способов  деятельности  –  понимание  процесса  учения  не  только  как
усвоение  системы  знаний,  умений  и  навыков,  составляющих
инструментальную основу компетенций учащегося,  но и как процесс
развития личности, обретения духовно-нравственного и
социального опыта.

Основные задачи курса:

духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-
этического  и  социально-исторического  опыта  человечества,
отраженного  в  материальной  культуре;  развитие  эмоционально-
ценностного  отношения к  социальному миру и  миру природы через
формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда;
знакомство с современными профессиями;

формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном
многонациональном  обществе  на  основе  знакомства  с  ремеслами
народов  России;  развитие  способности  к  равноправному
сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания
мира  через  осмысление  духовно-психологического  содержания
предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения
трудовых  умений  и  навыков,  осмысления  технологии  процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;



развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,
любознательности  на  основе  связи  трудового  и  технологического
образования  с  жизненным опытом и  системой  ценностей  ребенка,  а
также на основе мотивации успеха,  готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;

формирование  на  основе  овладения  культурной  проектной
деятельности:

внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание,
планирование (умения составлять план действий и применять его для
решения  учебных  задач),  прогнозирование  (предсказание  будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;

умений переносить  усвоенные в  проектной деятельности  теоретические
занятия о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда,  использовать технологические занятия при изучении
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(умений выслушивать  и  принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,
сравнивая  их  со  своей,  распределять  обязанности,  приходить  к
единому решению, в процессе обсуждения, т.е.
договориться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т.д. );

− первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и
технологических  умений  на  основе  обучения  работе  с
технологической документацией (технологической картой),  строгого
соблюдения  технологии  изготовления  изделий,  освоения  приемов  и
способов  работы  с  различными  материалами  и  инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с
инструментами, организации рабочего места;

первоначальных умений поиска  необходимой информации в  различных
источниках,  проверки,  преобразования,  хранения,  передачи
имеющейся  информации,  а  также  навыков  использования
компьютера;

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.

Особенность  программы  заключается  в  том,  что  она  обеспечивает
изучение  начального  курса  технологии  через  осмысление  младшим
школьником  деятельности  человека  на  земле,  на  воде,  в  воздухе  и
информационном  пространстве.  Человек  при  этом  рассматривается  как
создатель  духовной  культуры  и  творец  рукотворного  мира.  Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности.  Формирование  конструкторско-технологических  знаний  и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.



Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 
выполнении которых учащиеся:

знакомятся  с  рабочими  технологическими  операциями,  порядком  их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые
материалы и инструменты;

овладевают отдельными технологическими операциями (способами 
работы) – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

знакомятся  со  свойствами  материалов,  инструментами  и  машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного
мира;

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 
выполнении работы;

учатся экономно расходовать материалы;
осваивают  проектную  деятельность  (учатся  определять  цели  и  задачи,

составлять  план,  выбирать  средства  и  способы  деятельности,
распределять  обязанности  в  паре  и  группе,  оценивать  результаты,
корректировать деятельность);

учатся преимущественно конструкторской деятельности;
знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами

формируют  у  учащихся  умения  ставить  и  принимать  задачу,  планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы
их  выполнения.  Самостоятельное  осуществление  продуктивной  проектной
деятельности  совершенствует  умения  находить  решения  в  ситуации
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д.
Все  это  воспитывает  трудолюбие  и  закладывает  прочные  основы
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические
умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений,
усвоенных  детьми  в  процессе  изучения  других  учебных  предметов:
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка
и литературного чтения.

Содержание  программы  обеспечивает  реальное  включение  в
образовательный  процесс  различных  структурных  компонентов  личности
(интеллектуального,  эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,
физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.

Место курса «Технология» в учебном плане



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в
неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные
недели), по 34 ч – во 2 – 4 классах (34 учебные недели в каждом

классе).

Учебно – тематический план

1 2 3 4

№ класс класс класс класс
Название раздела (кол- (кол- (кол (кол

п\п во во -во -во
часов) часов) часов) часов)

1 Давайте познакомимся 3 1 1 1
2 Человек и земля 21 23 21 21
3 Человек и вода 3 3 4 3
4 Человек и воздух 3 3 3 3
5 Человек и информация 3 4 5 6
ИТОГО 33 34 34 34

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Технология»

Занятия  детей  на  уроках  технологии  продуктивной  деятельностью
создают  уникальную основу  для  самореализации  личности.  Они  отвечают
возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного
возраста,  когда  именно:  благодаря  самостоятельно  осуществляемой
продуктивной  проектной  деятельности  учащиеся  могут  реализовать  свои
умения,  заслужить  одобрение  и  получить  признание  (например,  за
проявленную в работе добросовестность,  упорство в достижении цели или
как  авторы  оригинальной  творческой  идеи,  воплощённой  в  материальном
виде).  В  результате  именно  здесь  закладываются  основы  трудолюбия  и
способности  к  самовыражению,  формируются  социально  ценные
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество.

Урок  технологии  обладает  уникальными  возможностями  духовно-
нравственного  развития  личности:  освоение проблемы гармоничной среды
обитания  человека  позволяет  школьникам  получить  устойчивые  и
систематические  представления  о  достойном  образе  жизни  в  гармонии  с
окружающим миром, воспитанию духовности способствует также активное
изучение  образов  и  конструкций  природных  объектов,  которые  являются
неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными



ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный
нравственный смысл.

Учебный предмет «Технология»  обеспечивает  реальное  включение  в
образовательный  процесс  различных  структурных  компонентов  личности
(интеллектуального,  эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития,
сохранения  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья
подрастающего поколения.

Результаты изучения курса

Усвоение  данной  программы  обеспечивает  достижение  следующих
результатов.

Личностные результаты

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

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

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 
учебной деятельности, приёма поиска средств её осуществления.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями



ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

Использование  знаково-символических  средств  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.

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

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

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.

Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты

Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и
нравственном значении  труда  в  жизни человека  и  общества,  о  мире
профессий и важности правильного выбора профессии.

Формирование  первоначальных  представлений  о  материальной
культуре  как  продукте предметно-преобразующей  деятельности
человека.

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 
правил техники безопасности.

Использование приобретенных знаний и умений для творческого
решениянесложныхконструкторских,художественно-



конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач.

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной  среды  и  умения  применять  их  для  выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских
задач.

Содержание курса

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный
мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного
мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного
искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов,
внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,
отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  этих
народов.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и
окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера
в создании предметной среды (общие представления).

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида
работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), ее
использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей. (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его  детализация  и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и
оформление  документации  (целеполагание,  планирование,  выполнение,
рефлексия,  презентация,  оценка).  Система  коллективных,  групповых  и
индивидуальных  проектов.  Культура  межличностных  отношений  в
совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –  изделия,
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной



деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом,
комнатными растениями.

Выполнение  элементарных  расчетов  стоимости  изготавливаемого
изделия.

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование
элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств
материалов,  используемых  при  выполнении  практических  работ.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор  и  замена  материалов  в  соответствии  с  их  декоративно-
художественными  и  конструктивными  свойствами,  использование
соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание
названий  используемых  инструментов),  соблюдение  правил  их
рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической
документации (технологическая  карта,  чертеж и др.);  анализ  устройства  и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических
действий  и  технологических  операций;  подбор  и  замена  материалов  и
инструментов; экономная разметка;  обработка с целью получения деталей,
сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника,  циркуля),  раскрой  деталей,  сборка  изделия  (клеевая,  ниточная,
проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка,  аппликация  и  др.).  Умение  заполнять  технологическую  карту.
Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).

Проведение измерений и построение для решения практических задач.
Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур,



линии  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение
условных  графических  изображений.  Разметка  деталей  с  опорой  на
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

Общее  представление  о  конструировании  изделий  (технических,
бытовых,  учебных и пр.).  Изделие,  деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к
изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  оформления
назначению изделию).

Конструирование и моделирование изделий и различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

Практика работы на компьютере

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,
обработки  информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и
подключаемых  к  нему  устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о
правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска
информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных
приемов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к
техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематики. Вывод текста на принтере.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.

Содержание рабочей программы

1 класс

Давайте познакомимся (3 ч)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои



друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 
интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение
анкеты.

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация
рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение
инструментов и материалов. Уборка рабочего места
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса
выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на
уроках.
Человек и земля (21 ч)

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к
работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 
прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 
заданному образцу.

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 
при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 
аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для
организации своей деятельности и ее рефлексии.

Выполнение изделия из природного материала с использованием 
техники соединения пластилином. Составление тематической композиции.
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка
семян.

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов.

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с
бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при 
помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 
расходования ее.

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу
на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, 
бытовые материалы, пластилин, краски).



Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 
правилами работы в паре.
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку.
Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из
тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу.

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни
человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 
Закрепление навыков работы с пластилином.

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного
картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 
картона и природных материалов.
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в
группах при выполнении изделий для чайного сервиза.

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме.
Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища.
Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности.
Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для
изготовления.  Освоение  правил  самообслуживания  (уборка  комнаты  и
правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного
картона. Отделка изделия по собственному замыслу.

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 
разных видов кукол из ниток по одной технологии.

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых
стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 
перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 
отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 
закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.



Знакомство со средствами передвижения в различных климатических
условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с
конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение
из конструктора модели тачки.
«Человек и вода» (3 часа)

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и
растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание
семян.
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи
шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции
на основе заданного в учебнике образца.

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 
Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 
повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство
со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом.
«Человек и воздух» (3 часа).

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 
бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 
Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из
бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 
Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 
«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги
материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 
аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 
Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с 
бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия
по собственному замыслу.
«Человек и информация» (3 часа)

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой,
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические



системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование,
шифрование.)

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в
знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 
для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 
до школы, его графическое изображение.

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования
компьютером и поиска информации.

класс
Как работать с учебником (1 час)

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры 
учебника и рабочей тетради, определение назначения каждого источника 
информации, освоение системы

условных знаков, которые используются в этом комплекте.
Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова(5 часов)

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа 
наматывания нитокна шаблон, выполнение композиции «Корзина с 
цветами». Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста.

Народные промыслы(6 часов)
Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники 

«папье-маше».
Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в 
технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, 
выполнение изделий в

технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её 
особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани.

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год 
(4 часа)

Освоение  техники  «объёмная  аппликация»  с  использованием
пластилина,  выполнение  композиции  «Деревня».  Освоение  способа
изготовления  аппликации  из  природных  материалов  и  пластилина,
выполнение  изделий  «Курочка  из  крупы»,  «Попугай».  Освоение  техники
«бумагопластика»,  выполнение  подвижной  конструкции  «Лошадка»  из
бумаги.



Освоение  способа  изготовления  объёмных  изделий  на  основе
развёртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор».
Строительство. Внутреннее убранство дома(5 часов)

Освоение  техники  «бумагопластика»,  выполнение  изделия  «Изба».
Освоение  способа  создания  мягкой  игрушки  из  помпонов,  выполнение
изделия  «Домовой».  Освоение  техники  «лепка»  из  глины,  выполнение
изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия
«Коврик».  Освоение  способа  изготовления  объёмных  изделий  на  основе
чертежа, выполнение изделия «Мебель».
Народный костюм(4 часа)

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции
«Русская
красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк».
Освоение
тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки».
Человек и вода(3 часа)

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка».
Освоение
техники  создания  полуобъёмной  аппликации,  выполнение  аппликации
«Русалка».
Проект «Аквариум».
Человек и воздух (3 часа)

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки,
выполнение макета
мельницы.  Освоение  техники  работы  с  металлизированной  бумагой,
выполнение модели
флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа,
выполнение
сувенира «Птица счастья».
Человек и информация (3 часа)

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение 
изделия «Книжка-ширма»

3 класс

Давайте познакомимся (1 час)

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания
учебника 3 класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в



инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность
человека в городской среде.

Человек и Земля (20 часов)
Архитектура.

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 
изготовлении изделия. Объёмная модель дома. Оформление изделия по
эскизу.

Городские постройки.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная
модель телебашни из проволоки.

Парк.
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в
городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 
городского парка.
Проект «Детская площадка».
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной
деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 
Презентация результатов проекта, его защита.

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 
которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву 
одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и 
химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. 
Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием
пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.

Изготовление тканей.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 
ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани
(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. 
Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.

Вязание.
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей.
Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы
вязальным крючком. Приемы вязания крючком.

Одежда для карнавала.



Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 
костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление.
Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.

Бисероплетение.
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий 
из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером.
Леска, ее свойства и особенности.

Кафе.

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 
кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы
определения массы продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, 
конструирование модели весов.

Фруктовый завтрак.
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 
приготовления пищи (без термической обработки и с термической 
обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены
при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и
определение его стоимости.
Колпачок-цыпленок.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства
синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц.

Бутерброды.
Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. 
Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 
продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной
технологии с использованием разных ингредиентов.

Салфетница.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 
салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с
использованием симметрии.

Магазин подарков.
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей,
работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об
изделии (продукте) на ярлыке.
Золотистая соломка.
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в
декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки -



холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет
цвета, фактуры соломки при создании композиции.

Упаковка подарков.
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 
оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому
он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных 
размеров и назначения.

Автомастерская.
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с
картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки.
Технология конструирования объемных фигур.
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление
изделия.
Грузовик.

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 
изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором.
Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода (4 часа)

Мосты.
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста.
Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение
деталей - натягивание нитей.

Водный транспорт.
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической
карты.

Океанариум.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких
игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 
Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 
Проект «Океанариум».
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта
мягкой игрушки.

Фонтаны.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 
объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.



Человек и воздух (3 часа)
Зоопарк.

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами.
Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 
оригами.

Вертолетная площадка.
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 
авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал - пробка.

Воздушный шар.
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 
помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 
композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи
ниток и скотча.
Человек и информация (6 часов)

Переплётная мастерская.
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок,
обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 
деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 
Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок.

Почта.
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 
работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых
отправлений. Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового
отправления.

Кукольный театр.
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре.
Спектакль.
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма,
телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. Проект 
«Готовим спектакль».
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля.
Работа с тканью, шитье.

Афиша.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Сохранение
документа, форматирование, печать.



Создание афиши и программки на компьютере.

класс
Как работать с учебником (1 ч).
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 
критериями оценивания выполнения работы. Человек и земля (21 ч).

Вагоностроительный завод (2 ч).
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 
конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из 
бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное 
построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. 
Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.

Полезные ископаемые (2 ч).
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 
добычи и расположением месторождений на территории России. 
Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора.

Автомобильный завод (2 ч).
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 
Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 
конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления 
изделия. Монетный двор (2 ч).
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали.
Овладение новым приёмом — тиснением по фольге. 
Совершенствование умения заполнять технологическую карту. Работа с
металлизированной бумагой — фольгой.

Фаянсовый завод (2 ч).
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 
Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии 
создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с 
пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной 
деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса.

Швейная фабрика (2 ч).
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 
ио-моши сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с 
повторением элементов технологического процесса швейного производства. 
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, 
ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, 
оператор швейного оборудования, утюжильщик.
Обувное производство (2 ч).



Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых 
для производства обуви. Виды'обу-ви и её назначение. Знакомство с 
технологическим процессом производства обуви (конструкция, последо-
вательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 
размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 
производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах 
и способах работы с ней.

Деревообрабатывающее производство (2 ч).
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы 
столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 
древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 
Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 
производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование

Кондитерская фабрика (2 ч).
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 
технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 
профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация 
о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 
«Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении
пищи. Правила пользования газовой плитой.

Бытовая техника (2 ч).
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 
Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 
знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 
Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 
электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 
утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». 
Абажур-плафон для настольной лампы.

Тепличное хозяйство (1 ч).
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 
теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 
рассады, использование информации на пакетике для определения условий 
выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 
посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за
рассадой.
Человек и вода (3 ч).

Водоканал (1 ч).
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 
человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 
Знакомство со способом фильтрации воды и cnoco6o!vi экономного 
расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 
струемера.



Порт (1 ч).
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту.
Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 
простого, прямого, якорного. Осмысление важности узлов для 
крепления грузов. Правильное крепление груза. Узелковое плетение (1 
ч)
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 
технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 
узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме.

Человек и воздух (3 ч).
Самолётостроение. Ракетостроение (3 ч).

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и 
космических ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. 
Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. За-
крепление умения работать с металлическим конструктором.

Человек и информация (6 ч).
Создание титульного листа (1 ч).

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 
способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 
технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 
книги. Элементы книги и использование ее особенностей при издании

Работа с таблицами (1ч).
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 
Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец.

Создание содержания книги (1ч).
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском 
деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 
книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания 
книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового 
проекта «Издаём книгу».

Переплётные работы (2ч).
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов шитьё 
блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы 
шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре 
переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплёта дневника и 
оформление обложки по собственному эскизу.

Итоговый урок (1ч)
Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 
существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение 
итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ



Требования к уровню подготовки обучающихся.

1класс

По итогам обучения в 1 классе учащиеся должны добиться 
следующих результатов:

освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков);

осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и 
отвечать на них), анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить
эту информацию в знаково-символическую систему (рисунок-
пиктограмму);

устанавливать связи между видом работы, используемыми 
материалами и инструментами;

названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с 
ними

организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;

ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов 
деятельности;

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
материалов;

анализировать изделие, планировать последовательность его 
изготовления под руководством учителя, корректировать изготовление
и прогнозировать результат своей деятельности;

освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по 
шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой 
(бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки,
бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, 
конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей,
роспись красками, использование при- родного материала); лепка 
(пальцами, рельефные работы).

освоить правила поведения за столом;

освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, 
пластилином и бросовым материалом;

освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, 
коллаж, изготовление фигурок из пластилина и глины, пришивание
пуговицы, оригами; моделирование, мозаика «рваная бумага»,

проводить эксперимент под руководством учителя;
рисовать простой план местности и определять маршрут;



2 класс

По итогам обучения во 2 классе учащиеся должны добиться 
следующих результатов:

знать и использовать условные обозначения, используемые в 
технических рисунках, чертежах и эскизах разверток;

знать, что вещи должны подходить к окружающей обстановке, к 
характеру и облику своего хозяина;

знать, что в разных условиях использования одна и та же вещь будет 
иметь разное устройство и разный внешний вид;

организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;

ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов 
деятельности: композиция, керамика, глазурь, народно-прикладное
искусство, орнамент, рельеф, пейзаж, симметрия;

уметь изготавливать изделие в изученных техниках: плетение, 
тестопластика, папье-маше, грунтовка, роспись, подмалевок, 
соединение подвижных деталей, изготовление помпона, мозаика из
яичной скорлупы, кракле, полуобъемная аппликация, оригами, 
изонить;

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 
материалов;

понимать значимость профессиональной деятельности человека;

знать названия профессий, связанных с земледелием, животноводством,
изготовлением посуды, книгопечатанием, резьбой по дереву, 
изготовлением хлеба, строительством

анализировать изделие, планировать последовательность его 
изготовления под руководством учителя, корректировать изготовление
и прогнозировать результат своей деятельности;

использовать свои знания о различных материалах и приемах работы в 
практической деятельности;

знать о символическом значении образов и узоров в некоторых 
произведениях народного искусства;

составлять план изготовления изделий с опорой на слайдовый план 
учебника;

проводить наблюдения и записывать результаты наблюдения под 
руководством учителя;



освоить приемы: плетение корзины, работа с соленым тестом, хохломская 
роспись, разметка деталей изделия на ткани, смешивание цветов 
пластилина, работа иглой и шилом при выполнении подвижного 
соединения деталей, разметка на ткани способом продергивания нитей,
разметка деталей сгибанием, скручивание бумаги на карандаше, 
вырезание кругов при помощи ножниц, косые стежки и тамбурный 
шов, складывание изделий техникой оригами, вклейка страниц в сгиб 
при помощи клапанов

выделять технологические операции: подготовку материалов, 
инструментов, разметку, сборку, отделку

контролировать и корректировать свою деятельность

составлять план изготовления изделия по текстовому и слайдовому 
плану;

выполнять правила по безопасному использованию изученных 
материалов, клея, скрепок, кнопок, иглы, шила, ножниц и циркуля.

3 класс

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться 
следующих результатов:

знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного 
анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в
работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты 
использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока
(металлы) в повседневной жизни;

соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 
анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять
используемые материалы при

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по
образцу;

различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 
мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой 
игрушкой;

оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 
изготовлении изделий;

овладеть  алгоритмом работы  над  стебельчатым  и  петельным швами;
уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической
работе;



осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения 
развёртки;

знать приёмы составления композиции;

освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический 
рисунок», «схема»;

уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и 
использовать их;

уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить 
знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу
по схеме;

знать профессии людей, занятых в основных видах городского 
хозяйства и производства;

освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); 
обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе 
использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); 
создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному
образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание 
крючком; соединение различных технологий в работе над одним 
изделием;

освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из 
ткани, бисероплетение;

уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 
природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а 
также сочетать цвета;

уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;

уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, 
бутерброды), починить одежду.

4 класс

По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться 
следующих результатов:

называть наиболее распространённые в своём регионе тра-диционные 
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),



прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 
ими в своей продуктивной деятельности;

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;

организовывать  своё  рабочее  место  в  зависимости  от  вида  работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда;

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

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать 
используемые материалы;

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи;

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям;

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой



информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач;

использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и Power Point.

Виды и формы контроля

выполнение учащимися продуктивных заданий.

выставки;

конкурсы работ;

проект.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование объектов и средств Примечания
материально-технического
обеспечения

Книгопечатная продукция
Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. В  программе  определены  цели  и
Технология. Рабочие программы. задачи курса, рассмотрены
1—4 классы. особенности содержания начального

обучения технологии и результаты
его освоения, представлено
тематическое планирование с
характеристикой основных видов
деятельности учащихся, описано



Учебники
Роговцева Н. И., Богданова Н. 
В., Фрейтаг И. П. Технология. 
Учебник. 1 класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В. Технология.
Учебник. 2 класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В. Технология.
Учебник. 3 класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В., Анащенкова С. В.
Технология. Учебник. 4 класс.

Рабочие тетради
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая
тетрадь. 1 класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В. Технология. 
Рабочая тетрадь. 2 класс. Роговцева
Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н.
Технология.  Рабочая  тетрадь. 3
класс. Роговцева Н. И., Анащенкова
С. В. Технология. Рабочая тетрадь.
4 класс.

Методические пособия
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 1
класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В. Уроки технологии:
2 класс.
Роговцева Н. И.. Богданова Н. В., 
Шипилова Н. В. Уроки технологии:
3 класс.
Роговцева Н. И., Шипилова Н. В.
Уроки технологии: 4 класс.

«Технология. Технологические 
карты» для 1 и 2 классов — сайт 
издательства «Просвещение» 
http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/

материально-техническое
обеспечение  образовательного
процесса.

В  учебниках  представлены
практические  задания,  технологиче-
ские карты, чертежи и др., культурно-
исторические  материалы,
разнообразный  иллюстративный
материал.  Задания  практических
работ, представленные в текстовой и
слайдовой  формах,  позволяют
ученикам  самостоятельно  ставить
учебные цели, искать и использовать
необходимые средства их
достижения,  соблюдать
технологическую последовательность
изготовления изделий,  оценивать
результат.

Рабочие  тетради  включают
практические  и  тестовые  задания  к
темам  учебника. В комплекте  с
тетрадями выпускаются приложения
шаблонами для выполнения заданий 
из учебника.

Методические пособия построены
как  поурочные  разработки  с
детальным  описанием хода  урока и
методик его реализации.

Новый вид методического пособия.



Содержит методический
комментарий для работы по темам с
учётом целей, задач и планируемых
результатов обучения (в соответствии
с ФГОС начального образования)

Печатные пособия
Комплекты тематических таблиц
Технология обработки ткани.
Технология. Обработка бумаги и
картона — 1. Технология. Обработка
бумаги и картона — 2. Технология.
Организация  рабочего  места  (для
работы с разными материалами).

Демонстрационный и раздаточный
материал.
Коллекции «Бумага и картон»,
«Лен», «Хлопок»,
«Шерсть».
Раздаточные материалы (справочные)

Информационно-коммуникативные средства
Электронное  приложение  к
учебнику  «Технология»,  1  класс
(диск  CD-ROM), авторы  С.  А.
Володина,  О.  А.  Петрова.  М.  О.
Майсурадзе, В. А. Мотылёва.
CD «Развивашка». Делаем игрушки с
дизайнером По-
делкиным. Выпуск 2. Карнавальные
костюмы мистера
Маски.
CD «Смешарики». Подарок для 
мамы. Выпуск 8.
CD «Мышка Мия. Юный дизайнер»

Соответствует содержанию учебника.
пособии  представлены  слайдовые
иллюстрации к вводным текстам тем,
закадровые  комментарии  к  ним,
правила  и  технология  работы  с
материалами,  инструментами,  видео-
запись изготовления всех изделий с
подробными  комментариями
учителей и методистов.  Видеозапись
организации проектной деятельности
учащихся  снабжена  квалифициро-
ванными комментариями

Информационно-коммуникативные средства
Электронное  приложение  к
учебнику  «Технология»,  1  класс
(диск  CD-ROM), авторы  С.  А.
Володина,  О.  А.  Петрова.  М.  О.
Майсурадзе, В. А. Мотылёва.
CD «Развивашка». Делаем игрушки с
дизайнером По-
делкиным. Выпуск 2. Карнавальные
костюмы мистера

Соответствует содержанию учебника.
пособии  представлены  слайдовые
иллюстрации к вводным текстам тем,
закадровые  комментарии  к  ним,
правила  и  технология  работы  с
материалами,  инструментами,  видео-
запись изготовления всех изделий с
подробными  комментариями  учителей  и
методистов. Видеозапись



Маски. организации проектной деятельности
CD  «Смешарики».  Подарок  для учащихся  снабжена  квалифициро-
мамы. Выпуск 8. ванными комментариями
CD «Мышка Мия. Юный дизайнер»

Технические средства обучения
Классная доска с набором
приспособлений для крепления карт
и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Набор инструментов для работы с
различными материалами в
соответствии с программой обучения.
Набор металлических конструкторов.
Набор пластмассовых конструкторов
«Лего». Образовательный
конструктор «Лего». «Мир вокруг
нас». Строительные кирпичи. Набор
демонстрационных материалов,
коллекций (в соответствии с
программой). Действующие модели
механизмов. Объёмные модели
геометрических фигур. Наборы
цветной бумаги, картона, в том числе
гофрированного, кальки,
картографической, миллиметровой,
бархатной, крепированной, крафт-
бумаги и др. Заготовки природного
материала

Оборудование класса
Ученические столы двухместные с В соответствии с санитарно-
комплектом стульев. гигиеническими нормам.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников,
дидактических
материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.



Подставки для книг, держатели для
карт и т.п.



Программа по учебному предмету «Музыка»

Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 
правовых документов:

Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 1047

Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования /  Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1015  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях»  /  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской



Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 
15.01.2010 г. № 15987).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

УМК «Школа России»;
Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

Планируемых результатов начального общего образования;
Авторской программы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина 

«Музыка. Начальная школа». 1-4 классы» (2011) .

Общая характеристика учебного курса

Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном,
нравственно-эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных
пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной
традиции,  произведений  композиторов-классиков  (золотой  фонд),
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и
образы  русской  музыкальной  культуры  —  «от  родного  порога»,  по
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры
других  народов.  Это  оказывает  позитивное  влияние  на  формирование
семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство



культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора
как  синкретичного  искусства  разных  народов  мира,  в  котором  находят
отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе,
труду  людей,  предполагает  изучение  основных  фольклорных  жанров,
народных  обрядов,  обычаев  и  традиций,  изустных  и  письменных  форм
бытования  музыки  как  истоков  творчества  композиторов-классиков.
Включение  в  программу  музыки  религиозной  традиции  базируется  на
культурологическом  подходе,  который  дает  возможность  учащимся
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой
музыкальной культуры.
Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм
его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на
духовный  мир  человека  на  основе  проникновения  в  интонационно-
временную природу музыки,  ее жанрово-стилистические особенности. При
этом  надо  отметить,  что  занятия  музыкой  и  достижение  предметных
результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения
личностных и метапредметных результатов.
Критерии  отбора  музыкального  материала  в  данную  программу
заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — этохудожественная
ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 
«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 
музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 
программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 
школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и
воспитании.  Постижение  одного  и  того  же  музыкального  произведения
подразумевает  различные  формы  общения  ребенка  с  музыкой.  В
исполнительскую деятельность входят:

хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкально  ритмические  движения;  игра  на  музыкальных
инструментах;

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках
на  темы  полюбившихся  музыкальных  произведений,  эскизах  костюмов  и
декораций  к  операм,  балетам,  музыкальным  спектаклям;  в  составлении
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в
подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании







рисованных  мультфильмов,  озвученных  знакомой  музыкой,  небольших
литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах
и  др.  В  целом  эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о  ней  и
воплощение  образного  содержания  в  исполнении  дают  возможность
овладевать  приемами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации
различных  явлений  музыкального  искусства,  что  формирует  у  младших
школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные  линии,  указаны  музыкальные  произведения.  Названия
разделов  являются  выражением художественно-педагогической идеи блока
уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный
характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном
контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог
успеха его музыкально-педагогической деятельности.

Предпочтительными формами организации учебного процесса на
уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе
предусмотрены  нетрадиционные  формы  проведения  уроков:  уроки-
путешествия,  уроки-игры,  урок-экскурсия,  уроки-концерты.  Контроль
знаний, умений  и  навыков  (текущий,  тематический,  итоговый)  на  уроках
музыки осуществляется  в  форме устного опроса,  самостоятельной работы,
тестирования.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями
уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых 
тестов в конце каждого раздела -

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 
обычай старины»

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете лучше нету».

конце учебного года в форме заключительного урока-концерта (33
урок)

Место предмета в учебном плане
Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме 135 часов (33 часа в I 
классе, по 34 часа – во II–IV классах).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя
детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют
сделать  более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь  образования,
культуры и искусства.
Освоение  музыки  как  духовного  наследия  человечества  предполагает
формирование  опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности,
приобретение  знаний  и  умений,  овладение  универсальными  учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях







общего  образования,  обеспечивает  введение  учащихся  в  мир  искусства  и
понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом  воспитании,  формировании  культуры
мировосприятия  младших  школьников  через  эмпатию,  идентификацию,
эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку.  Уже  на  начальном  этапе
постижения  музыкального  искусства  младшие  школьники  понимают,  что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека,  его  духовно-нравственного  становления,  развивает  способность
сопереживать,  встать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Это
способствует  формированию  интереса  и  мотивации  к  дальнейшему
овладению  различными  видами  музыкальной  деятельности  и  организации
своего культурно-познавательного доcуга.

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное   формирование   музыкальной   учебной   деятельности,

способствующей личностному,  коммуникативному,  познавательному  и
социальному развитиюрастущего человека. Предмет «Музыка», развивая

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета
результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе
изучения  лучших  образцов  фольклора,  шедевров  музыкального  наследия
русских  композиторов,  музыки  Русской  православной  церкви,  различных
направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 
народов, национальных стилей;
–  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в
учебной  и  внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение
ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей;
–  развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций
в жизни человека и общества.
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в
познавательной и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности,  поиска средств  ее  осуществления  в  разных формах и  видах
музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
эффективные  способы  достижения  результата  в  исполнительской  и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей;

–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»
различных  музыкальных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и
задачами деятельности;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений
разных  эпох,  творческих  направлений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;
–  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания,
в устной и письменной форме;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и
жанрового,  стилевого  анализа  музыкальных  сочинений  и  других  видов
музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность  с  использованием  различных  средств  информации  и
коммуникации (включая пособия на



электронных  носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые
образовательные  ресурсы,  мультимедийные  презентации,  работу  с
интерактивной доской и т. п.).
Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;
– умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных
направлений:  фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и
современной;  понимать  содержание,  интонационно-образный  смысл
произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных
произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,
эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в
различных видах деятельности;
ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
фольклора  России,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и
профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные  музыкальные
традиции;
соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать
характерные  черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности;
общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного
(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных  художественных
образов;
исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов;



оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Содержание курса.
1. «Музыка вокруг нас». 16 ч.

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши —
основа  многообразных  жизненно-музыкальных  впечатлений  детей.
Музыкальные инструменты.

2. «Музыка и ты». 17 ч.
Музыка  в  жизни  ребенка.  Своеобразие  музыкального  произведения  в
выражении  чувств  человека  и  окружающего  его  мира.  Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.

3. «Россия — Родина моя». 3 ч.
Музыкальные  образы  родного  края.  Песенность  как  отличительная  черта
русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Мелодия  —  душа  музыки.  Песенность  музыки  русских  композиторов.
Лирические  образы  в  романсах  и  картинах  русских  композиторов  и
художников.  Образы  Родины,  защитников  Отечества  в  различных  жанрах
музыки.
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов.
Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
Лирическая и патриотическая темы в русской классике.

4. «День, полный событий». 6 ч.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П.

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей.
Портрет в музыке.
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-
поэтические образы.

5. «О России петь — что стремиться в храм». 5 ч.
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной
церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.
Древнейшая  песнь  материнства.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,
изобразительном  искусстве.  Образ  праздника  в  искусстве.  Вербное
воскресенье. Святые земли Русской.
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха.
Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.

6. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч.
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации
русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники
русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий
на тексты народных песенок, закличек, потешек.
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 
традиции и обряды в музыке русских композиторов.
Народная  песня  —  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения
композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы,



легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музыкантах.  Музыкальные
инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в
народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын
день.

7. «В музыкальном театре» 5 ч.
Опера и балет.  Песенность,  танцевальность,  маршевость в опере и балете.
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании
музыкального спектакля.  Темы-характеристики действующих лиц. Детский
музыкальный  театр.  Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев.
Интонационно-образное развитие в опере и балете.  Контраст.  Мюзикл как
жанр  легкой  музыки.  Особенности  содержания  музыкального  языка,
исполнения. Линии драматургического развития в опере. Основные темы —
музыкальная  характеристика  действующих  лиц.  Вариационность.
Орнаментальная  мелодика.  Восточные  мотивы  в  творчестве  русских
композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

8. «В концертном зале» 5 ч.
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке.
Развитие  музыки.  Взаимодействие  тем.  Контраст.  Тембры инструментов  и
групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.
Жанр  инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и
исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии.
Музыкальная форма (трехчастная,  вариационная).  Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена.
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки.
Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты.
Музыкальные инструменты симфонического оркестра.

9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч.
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный
язык.  Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Жанры  музыки.
Международные конкурсы.
Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании
музыкальных  сочинений.  Сходство  и  различие  музыкальной  речи  разных
композиторов.  Джаз  — музыка  XX века.  Особенности  ритма  и  мелодики.
Импровизация.  Известные  джазовые  музыканты-исполнители.  Музыка  —
источник вдохновения и радости.  Произведения композиторов-классиков и
мастерство  известных  исполнителей.  Сходство  и  различие  музыкального
языка  разных  эпох,  композиторов,  народов.  Музыкальные  образы  и  их
развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская
песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы
класс.

развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;



  побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;
развитие умений учащихся воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием,
определение их характера и настроения;

формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике;

развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), 
выразительное исполнение песен;

развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших 
движений и пластического интонирования, драматизация пьес 
программного характера.

формирование навыков элементарного музицирования на 
простейших инструментах;

освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания 
музыкальной речи.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1
класса обучающиеся научатся:

  воспринимать музыку различных  жанров;
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в

различных видах музыкально творческой деятельности;

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы
в звучании различных  музыкальных  инструментов, в том числе
и современных  электронных;

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения
различных  художественных образов.

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.).

Общая характеристика учебного процесса.
Педагогические условия и средства реализации стандарта:

Формы: урок.
Типы уроков:

уроки «открытия» нового знания
уроки отработки умений и рефлексии



уроки общеметодологической направленности
уроки развивающего контроля
Виды уроков:

урок – беседа
урок – экскурсия
урок – игра
урок-концерт

Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной

деятельности:
Методы логики (аналитико-синтетический, индуктивный, дедуктивный)
Тип обучения (объяснительно-иллюстративные, проблемно-

развивающие)
Уровень познавательной самостоятельности учащихся (репродуктивные, 

продуктивные, эвристические методы)
Уровень проблемности (монологический, диалогический, эвристический, 

исследовательский, алгоритмический, программированный)
Дидактическая цель и функции (методы стимулирования, организации и 

контроля)
Вид деятельности преподавателя (метод изложения учебного материала и 

методы организации самостоятельной учебной деятельности)
Методыстимулирования и мотивацииучебно-

познавательной деятельности:
Стимулирование и мотивация интереса к учению.
Стимулирование долга и ответственности в учении.

Методы контроля исамоконтроля за 
эффективностьюучебно-познаватель-ной деятельности:
Устного контроля и самоконтроля.
Лабораторно-практического (практического) контроля и 

самоконтроля. Принципы обучения:
Принцип научности обучения
Связи теории с практикой
Системности
Принцип сознательности и активности в обучении
Индивидуальный подход в условиях коллективной работы
Принцип наглядности
Доступность обучения
Принцип прочности усвоения знаний

Формы организации учебного процесса:
групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности:
урок, тест, экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:

вводный, текущий, итоговый



фронтальный, комбинированный, устный
Формы (приемы) контроля:

наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест

Материально – технического обеспечения образовательного процесса

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка: 1 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.
М.:Просвещение, 2014.

Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.
М.:Просвещение, 2014.

Музыка: 3кл. учеб. для
Музыка: программа. 1-4 классы для

общеобразоват. учреждений. общеобразовательных учреждений/Е.Д.
М.:Просвещение, 2014. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:

Просвещение, 2007.

Музыка: 4 кл. учеб. для Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская,

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:общеобразоват. учреждений.
М.:Просвещение, 2014. Просвещение, 2004.

Хрестоматия музыкального
материала к учебнику
«Музыка»: 1-4 кл.:

Фонохрестоматии
музыкального материала к
учебнику «Музыка».1-4 класс.
(СD)



Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Пояснительная записка.

Программа разработана на основе:

Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

Об  утверждении  Порядка  формирования  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г.
№ 1047

Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» /
Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  г.  №  544н  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования /  Приказ Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  №  1015  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  образовательных
учреждениях»  /  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован
Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  образовательных
учреждениях  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  14.12.2009  г.  №  729  (Зарегистрирован  Минюстом  России
15.01.2010 г. № 15987).



О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.01.2011 г. № 19739).

О  внесении  изменений  в  перечень  организаций,  осуществляющих
издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и
реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ
08.02.2011 г. № 19739).

Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»;

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;

УМК «Школа России»;
Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  «Россия-Родина
моя»;

Планируемых результатов начального общего образования;
Авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского,

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное искусство. 1
– 4 классы» (2012).

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым
предметом.  По  сравнению  с  остальными  учебными  предметами,
развивающими  рационально-логический  тип  мышления,  изобразительное
искусство  направлено  в  основном  на  формирование  эмоционально-
образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

Цели курса:

воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;
обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;
воспитание  нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов
многонациональной  России  и  других  стран;  готовность  и  способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;

развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и



окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 
деятельности;

освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их
роли в жизни человека и общества;

овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Задачи обучения:

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира;

развитие способности видеть проявление художественной культуры в 
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

формирование навыков работы с различными художественными 
материалами.

Общая характеристика учебного предмета.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе - формирование художественной культуры 
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро
отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости 
души ребенка.

Программа создана на основе развития традиций российского 
художественного образования, внедрения современных инновационных 
методов и на основе современного понимания требований к результатам 
обучения. Программа является результатом целостного комплексного 
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
важное  условие  социализации  личности,  как  способ  его  вхождения  в  мир
человеческой  культуры  и  в  то  же  время  как  способ  самопознания  и
самоидентификации.  Художественное  развитие  осуществляется  в
практической,  деятельностной  форме  в  процессе  художественного
творчества каждого ребенка.  Цели художественного образования состоят в
развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души



средствами  приобщения  к  художественной  культуре  как  форме  духовно-
нравственного  поиска  человечества.  Содержание  про-  граммы  учитывает
возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации
в современных условиях.

Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности  и  патриотизма.  Эта  задача  ни  в  коей  мере  не
ограничивает  связи  с  культурой  разных  стран  мира,  напротив,  в  основу
программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за  шагом  открывает  многообразие  культур  разных  народов  и  ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном
его  бытии,  в  жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого
ребенка — главный смысловой стержень программы.

Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет
интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов
визуально-пространственных  искусств:  живопись,  графику,  скульптуру,
дизайн,  архитектуру,  народное  и  декоративно  прикладное  искусство,
изображение  в  зрелищных  и  экранных  искусствах.  Они  изучаются  в
контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами.

Систематизирующим методом  является выделение трех основных
видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:

— изобразительная художественная деятельность;

— декоративная художественная деятельность

— конструктивная художественная деятельность.

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —
изобразительный,

декоративный и  конструктивный — в  начальной  школе  выступают
для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов
художественной  деятельности:  изображение,  украшение,  постройка.
Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих  трех  видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

При  выделении  видов  художественной  деятельности  очень  важной
является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это
художественное  познание  мира,  выражение  своего  к  нему  отношения,
эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание
предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ



организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни
общества.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  начальной  школе  три  вида
художественной  деятельности  представлены  в  игровой  форме  как  Братья-
Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки.  Они  помогают  вначале
структурно  членить,  а  значит,  и  понимать  деятельность  искусств  в
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса
помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на
каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком
по  ступенькам  познания  личных  связей  со  всем  миром  художественно  -
эмоциональной культуры.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество
учителя  и  ученика;  диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и
импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные  виды  учебной  деятельности -  практическая
художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты
окружающего мира, произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность (ребенок
выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по восприятию искусства
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры
имеют  творческий  характер.  Учащиеся  осваивают  различные
художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,
пастель,  пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные
материалы  ),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная
пластика и др.).

Одна  из  задач  -  постоянная  смена  художественных  материалов,
овладение  их  выразительными  возможностями.  Многообразие  видов
деятельности стимулирует  интерес  учеников  к  предмету,  изучению
искусства  и  является  необходимым  условием  формирования  личности
каждого.

Восприятие  произведений  искусства предполагает  развитие
специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства.  Только  в  единстве  восприятия  произведений  искусства  и
собственной  творческой  практической  работы  происходит  формирование
образного художественного мышления детей.

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение
творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима



работа  со  словарями,  использование  собственных  фотографий,  поиск
разнообразной  художественной  информации  в  интернете.  Программа
построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе
взаимодействия искусства с жизнью.

Предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения
эстетического  переживания  окружающей  реальности является  важным
условием  освоения  детьми  программного  материала.  Стремление  к
выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить
источником развития образного мышления.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится
на  единстве  двух  его  основ:  развитие  наблюдательности,  т.  е.  умения
вглядываться  в явления  жизни,  и развитие  фантазии,  т.  е.  способности на
основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая
свое отношение к реальности.

Наблюдение  и  переживание  окружающей  реальности,  а  так-же
способность  к  осознанию  своих  собственных  переживаний,  своего
внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала
курса.  Конечная  цель  -  формирование  у  ребенка  способности
самостоятельного  видения  мира,  раз-  мышления о  нем,  выражения  своего
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Тематическая  цельность  и  последовательность развития,курса
помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на
каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком
по  ступенькам  познания  личных  связей  со  всем  миром  художественно-
эмоциональной  культуры.  Принцип  опоры  на  личный  опыт  ребенка  и
расширения,  обогащения  его  освоением  культуры  выражен  в  самой
структуре программы.

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети
знакомятся  с  присутствием  разных  видов  художественной  деятельности  в
повседневной жизни, с работой художник учатся с разных художнических
позиций  наблюдать  реальность,  а  также,  открывая  первичные  основания
изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая
выразительные свойства различных художественных материалов.

Тема  2  класса  —«  Искусство  и  ты». Художественное  развитие
ребенка сосредотачивается над способам выражения в искусстве чувств
человека,  на художественных средствах эмоциональной оценки:  доброе —
злое, взаимоотношении реальности фантазии в творчестве художника.

Тема  3  класса  —«  Искусство  вокруг  нас». Показано  присутствие
пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности.



Учащийся  узнает,  какую  роль  играют  искусства  и  каким  образом  они
воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на
празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир.

Тема  4  класса  —«  Каждый  народ  —  художник». Дети  изучают,
почему  у  разных  народов  по-разному  строятся  традиционные  жилища,
почему  такие  разные  представления  о  женской  и  мужской  красоте,  так
отличаются  праздники.  Но,  знакомясь  с  разнообразием народных культур,
дети  учатся  видеть,  как  многое  их  объединяет.  Искусство  способствует
взаимопониманию  людей,  учит  сопереживать  и  ценить  друг  друга,  а
непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и
ее традиции.

Восприятие  произведений  искусства  и  практические  творческие
задания,  подчиненные  общей  задаче,  создают  условия  для  глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют
также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке
воспринимать и создавать заданный образ.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает
чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Коллективные  формы  работы  могут  быть  разными:  работа  по
группам;  индивидуально-коллективная  работа,  когда  каждый  выполняет
свою  часть  для  общего  панно  или  постройки.  Совместная  творческая
деятельность  учит  детей  договариваться,  ставить  и  решать  общие  задачи,
понимать  друг  друга,  с  уважением  и  интересом  относиться  к  работе
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего
творчества  и  уверенность  в  своих  силах.  Чаще  всего  такая  работа  -  это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и
многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают
яркую и целостную картину.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры  ,  по  памяти,  по  представлению);  декоративная  и  конструктивная
работа;  восприятие  явлений  действительности  и  произведений  искусства;
обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и
индивидуальной  работы  на  уроках;  изучение  художественного  наследия;
подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание
музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических,
современных).

Художественные  знания,  умения  и  навыки  являются  основным
средством  приобщения  к  художественной  культуре.  Средства
художественной выразительности – форма, пропорции, пространство,



светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция
- осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.

Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает
осознавать искусство как духовную летопись человечества,  как выражение
отношения человека к природе,  обществу,  поиску истины.  На протяжении
всего  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры
своего народа.

Обсуждение  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания,
выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует
опыт творческого общения.

Периодическая  организация  выставок дает  детям  возможность
заново  увидеть  и  оценить  свои  работы,  ощутить  радости  успеха.
Выполненные  на  уроках  работы  учащихся  могут  быть  использованы  как
подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Место предмета в учебном плане.

федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного 
искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, 
всего 135 ч.(1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.)

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Приоритетная цель художественного образования в школе-  духовно-
нравственное  развитие ребёнка,  т.е.  формирование  у  него  качеств,
отвечающих  представлениям  об  истиной  человечности,  о  доброте  и
культурной полноценности в восприятии мира.

Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего,  ребёнок  постигает
искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов.

основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир
общечеловеческой  культуры».  Ребёнок  шаг  за  шагом  открывает
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех  людей  планеты.  Природа  и  жизнь  являются  базисом  формируемого
мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка -



главный смысловой стержень курса.  Программа построена так, чтобы дать
школьникам  ясные  представления  о  системе  взаимодействия  искусства  с
жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического  переживания  окружающей  реальности  является  важным
условием  освоения  детьми  программного  материала.  Стремление  к
выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить
источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса -
развитие у ребенка  интереса к внутреннему миру человека,  способности
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом  развития  способности  сопереживания.  Любая  тема  по  искусству
должна быть не просто изучена,  а прожита, т.  е.  пропущена через чувства
ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме,  в форме личного
творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся
личностно  значимыми,  связываются  с  реальной  жизнью  и  эмоционально
окрашиваются,  происходит  развитие  личности  ребенка,  формируется  его
ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно
передать  словами.  Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,
выраженный  в  искусстве,  можно  постичь  только  через  собственное
переживание  -  проживание  художественного  образа в  форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
образного  языка,  средств  художественной  выразительности.  Развитая
способность  к  эмоциональному  уподоблению  -  основа  эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.  На
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни.

Результаты изучения учебного предмета.

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных
качественных свойствах учащихся,  которые они должны преобразование в
процессе  освоения  учебного  предмета  по  программе  «Изобразительное
искусство»:

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;



сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии;

сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении
с  искусством,  природой,  потребностей  в  творческом  отношении  к
окружающему  миру,  потребностей  в  самостоятельной  практической
творческой деятельности), ценностей и чувств;

развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам
других людей;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе  совместной
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;

умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную
деятельность  и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровень
сформулированности универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
формирование  умения  понимать  причины  успеха  неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в
ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы;
использование  средств  информационных  технологий  для  решения

различных  учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих
проектов,  отдельных  упражнений  по  живописи,  графике,
моделированию и т. д.;

умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей,  находить  варианты  решения
различных художественно-творческих задач;

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий;

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.



Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в
художественно-творческой  деятельности,  который  приобретается  и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

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

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

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

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

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайна  и  архитектура),
декоративной (народных и прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;
способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально

оценивать  несколько  великих  произведений  русского  и  мирового
искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России
и художественных музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники;
способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности

характер,  эмоциональных  состояния  и  свое  отношение  к  природе,
человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 
художественный образ;



освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 
основы цветоведения, основы графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны;

умение рассуждать  о многообразии  представлений о красоте  у народов
мира,  способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;

изображение  в  творческих  работах  особенностей  художественной
культуры  разных  (знакомых  по  урокам)  народов,  передача
особенностей  понимания  ими  красоты природы,  человека,  народных
традиций;

способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих
красоту  мудрости  и  богатой  духовной  жизни,  красоту  внутреннего
мира человека.
результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у 

обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представления
специфике

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, творческие

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства;

формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 
проявляться

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 
культурного -исторической,



социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание понятия

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

духовных традиций много национального народа Российской 
Федерации, зародится социально

ориентированный и взгляд на мир;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою

Родину, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности,

ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 
смогут понимать

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 
окружающего мира;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся 
вести диалог, участвовать

обсуждении значимых явлений жизни и искусства;

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи

России (и своего региона);

будут использовать выразительные средства для воплощения 
собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции,

используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Содержание курса.

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 1 класс- 33 часа

Ты учишься изображать – 9 час.

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».



Мастер Изображения учит видеть.

Изображать можно пятном.

Изображать можно в объеме.

Изображать можно линией.

Разноцветные краски.

Изображать можно и то, что невидимо.

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура.

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей.

Ты украшаешь-8 час.

Мир полон украшений.

Цветы.

Красоту надо уметь замечать.

Узоры на крыльях. Ритм пятен.

Красивые рыбы. Монотипия.

Украшения птиц. Объёмная аппликация.

Как украшает себя человек.

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь- 11 час.

Постройки в нашей жизни.

Дома бывают разными.

Домики, которые построила природа.

Форма и конструкции природных домиков.

Дом снаружи и внутри.

Внутреннее устройство дома.

Строим город.

Все имеет свое строение.

Строим вещи.

Город, в котором мы живем (обобщение темы).



Прогулка по родному городу.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5
час.

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны. Праздник птиц.
Разноцветные жуки.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа

Как и чем работают художник?- 8 час.

Три основные краски – желтый, красный, синий.

Белая и чёрная краски.

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.

Выразительные возможности аппликации.

Выразительные возможности графических материалов.

Выразительность материалов для работы в объеме.

Выразительные возможности бумаги.

Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия – 7 час.

Изображение и реальность.

Изображение и фантазия.

Украшение и реальность.

Украшение и фантазия.

Постройка и реальность.

Постройка и фантазия.

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 
работают вместе (обобщение темы).

О чём говорит искусство -11 час.

Изображение природы в различных состояниях.



Изображение характера животных.

Знакомство с анималистическими изображениями.

Изображение характера человека: женский образ.

Изображение характера человека: мужской образ.

Образ человека в скульптуре..

Человек и его украшения.

чём говорят украшения. 

Образ здания.

Образы зданий и окружающей жизни.

изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство – 8 час.

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.

Тихие и звонкие цвета.

Что такое ритм линий?

Характер линий.

Ритм пятен.

Пропорции выражают характер.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.

Обобщающий урок года.

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 3 класс- 34 часа

Искусство в твоем доме – 8 час.

Твои игрушки.

Посуда у тебя дома.

Обои и шторы в твоем доме.

Мамин платок.

Твои книжки.

Открытки.



Труд художника для твоего дома (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города – 7 час.

Памятники архитектуры.

Парки, скверы, бульвары.

Ажурные ограды.

Волшебные фонари.

Витрины.

Удивительный транспорт.

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище- 11 час.

Художник в цирке.

Художник в театре.

Художник-создатель сценического мира.

Театр кукол.

Образ куклы, её конструкция и костюм.

Маски.

Условность языка масок, их декоративная выразительность.

Афиша и плакат.

Праздник в городе.

Элементы праздничного украшения города.

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей -8 час.

Музеи в жизни города.

Картина- особый мир. Картина-пейзаж.

Картина-портрет.

Картина-натюрморт.

Картины исторические и бытовые.

Учимся смотреть картины.



Скульптура в музее и на улице.

Художественная выставка (обобщение темы).

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 
УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ

ЗЕМЛИ). 4 класс -34 часа.

Истоки родного искусства – 8 час.

Пейзаж родной земли.

Красота природы в произведениях русской живописи.

Деревня — деревянный мир.

Украшения избы и их значение.

Красота человека.

Образ русского человека в произведениях художников.

Календарные праздники.

Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей Земли – 7 час.

Родной угол.

Древние соборы.

Города Русской земли.

Древнерусские воины-защитники.

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.

Узорочье теремов.

Пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник- 11 час.

Страна Восходящего солнца.

Образ художественной культуры Японии.

Образ женской красоты.

Народы гор и степей.

Юрта как произведение архитектуры.

Города в пустыне.



Древняя Эллада.

Мифологические представления Древней Греции.

Европейские города Средневековья Образ 

готического храма.

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы – 8 час.

Материнство.

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.

Мудрость старости.

Сопереживание.

Герои - защитники.

Героическая тема в искусстве разных народов.

Юность и надежды.

Искусство народов мира (обобщение темы).

Требования к уровню подготовки обучающихся

конце 1 класса учащиеся должны знать:

три способа художественной деятельности: изобразительную, 
декоративную и конструктивную.

названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 
фиолетовый, оранжевый, голубой);

правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими 
нужную поверхность;

элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = 
фиолетовый;

синий + жёлтый = зелёный) и т. д.
простейшие приёмы лепки.

конце 1 класса учащиеся должны уметь:

верно держать лист бумаги, карандаш;
правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира;
передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов;



применять элементы декоративного рисования кистью;
применять простейшие приёмы лепки.

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 
класса.

Учащиеся должны знать/понимать:

основные жанры и виды произведений 
изобразительного искусства;
уметь:
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 
художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан*);
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства);
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 
акварель, бумага);
применять основные средства художественной выразительности в 
рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 
искусства;
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок.
-прикладном искусстве) с помощью тона, штриха, материала, орнамента, 
конструирования
(на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 
народного искусства, дизайна).

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса.

Ученики должны знать:

основные виды и жанры изобразительных искусств;

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;



названия наиболее крупных художественных музеев России;

названия известных центров народных художественных ремесел России.

Ученики должны уметь:

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой
деятельности;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;

применять основные средства художественной выразительности в 
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры,
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки;

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные
практические задачи:

для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений ИЗО;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.;

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной,
ценностно-ориентационной, рефлексивной.

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса.

Ученики должны знать:

-основные виды и жанры изобразительных искусств;

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 
основные произведения;

-наиболее крупные художественные музеи России;

-известные центры народных художественных ремесел России.

Ученики должны уметь:

-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 
деятельности;

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета;



-узнавать произведения выдающихся отечественных художников;

-применять  основные  средства  художественной  выразительности  в
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры,
по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки;

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные
практические задачи:

-для самостоятельной творческой деятельности

-обогащения опыта восприятия произведений ИЗО;

-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении музеев ИЗО, народного творчества и др.

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, 
ценностно-ориентационной, рефлексивной.

Виды и формы контроля

выполнение учащимися продуктивных заданий в альбомах;

выставки;

конкурсы работ;

проект

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование объектов и средств Примечания
материально-технического

обеспечения
Книгопечатная продукция

Изобразительное искусство. В программе определены цели и
Рабочие программы. 1—4 классы. ценностные ориентиры начального

курса изобразительного искусства;
рассмотрены подходы к
структурированию учебного
материала и к организации
деятельности учащихся;
представлены результаты изучения
предмета, основное содержание

Учебники курса, тематическое планирование с
1. Л.А.Неменская. Изобразительное характеристикой основных видов
искусство. Ты изображаешь, деятельности учащихся; описано
украшаешь и строишь. 1 класс. материально-техническое



Е.И.  Коротеева.  Изобразительное
искусство. Искусство и ты. 2 класс.

Е.И.  Коротеева.  Изобразительное
искусство. Искусство вокруг нас. 3
класс.

Л.А.Неменская. Изобразительное 
искусство. Каждый народ - 
художник. 4 клас

Рабочие тетради и пособия
Неменская Л.А., . Е.И. Коротеева, 
Н.А.Горяева, А.С.Питерских . 
Рабочая тетрадь. М.: Просвещение,
2014
Методические пособия
Пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / 
[Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 
Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.:
Просвещение, 2014

обеспечение.

Методический аппарат учебников 
организует ориентировку учащихся 
при формировании важнейших 
учебных действий и обеспечивает их
поэтапную отработку.
Многие задания ориентированы на 
коммуникативное взаимодействие 
учащихся, на развитие у них способ-
ности к сотрудничеству.
Текстовой материал учебников 
способствует эстетическому и 
духовно-нравственному развитию
младших школьников

Печатные пособия
Книги о художниках и
художественных музеях.

Репродукции картин и
художественные фотографии в
соответствии с программой .

Технические средства обучения
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.

Настенная доска с набором
приспособлений для крепления кар-
тинок.
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер



Принтер лазерный

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы, соответ-
ствующие содержанию обучения

Оборудование класса
Ученические двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Полки для книг.
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п.



Программа по учебному предмету

«Основы религиозных культур и светской этики»

Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе:

1. Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
22.12.2009, регистрационный № 15785);

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» 
(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 
19707);

постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 
номер 19993);

Методических рекомендации по формированию учебных планов для 
образовательных учреждений Калужской области, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования Департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности,
авторской учебной программы «Основы религиозных культур и 

светской этики». А.Я.Данилюк «Просвещение», 2012.
Письма МО и науки РФ от 08.07.2011г № МД-883/03 о направлении 

методических материалов ОРКСЭ (об оценивании знаний по курсу
ОРКСЭ)

Для реализации программы используют учебно-методический
комплект:



Для реализации программного содержания используются следующие
учебники и учебные пособия:

Кураев А. В. «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы православной культуры. 4-5 классы». Учебник для
общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение», 2012.

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 
классы». Справочные материалы для общеобразовательных 
учреждений под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой.– Москва 
«Просвещение», 2012.

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. 
Основы православной культуры. Книга для родителей. Москва 
«Просвещение», 2010.

Основы религиозных культур и православной этики. Основы 
православной культуры.
Методические рекомендации для учителей. Г. Чебоксары «Новое

время», 2010.

Рабочая тетрадь «Основы православной культуры. 4 класс»,

Федеральном базисном учебном плане на изучение предмета Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) отводится 1 час в неделю 
в 4 классе. Всего на изучение программного материала отводится
34 часа в год.

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, 
чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 
высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 
почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, 
любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в
помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей,
верований и убеждений.

ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с
историческими и нравственными основами родной православной культуры.

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним,
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.



Основные задачи комплексного учебного курса:

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для

достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 
культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 
исторического, национально-государственного, духовного единства
российской жизни.

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих
учебный курс, должно обеспечить:

понимание значения нравственности, морально ответственного
поведения в жизни человека и

общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных
культур и светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и
светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на 
основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ

основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены 
базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность,



гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 
российские религии, искусство и литература, природа, человечество.

Учебный курс является культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10—11

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей

сопричастности к ним.

Основные культурологические понятия учебного курса — 
«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).

Проблема воспитания толерантности и нравственной 
идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность 
во всём мире и в нашей стране в частности. Вопросы, связанные с введением
школьную программу информации об основах религиозных культур, 
рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 
важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том 
числе и её отношениями с социальным окружением, религиозными 
объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 
участников образовательного процесса. Школьная программа курса «Основы
религиозных культур и светской этики» имеет комплексный характер, 
знакомит школьников с основами различных мировоззрений и опирается на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.

Новый курс призван актуализировать в содержании общего
образования вопрос

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен 
сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного,
честного, достойного гражданина.

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную,



социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 
современного мира. Общая духовная основа многонационального народа 
России формируется исторически и основывается на ряде факторов:

общая историческая судьба народов России;
единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 
диалог культур, а также общность социально-политического 
пространства.

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 
которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 
осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 
образовательных возможностей младших подростков.

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики».

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 
представление о религиозных культурах и светской этике посредством:

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 
педагогическую цель —

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 
России;

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 
основе содержания всех

модулей учебного курса;
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.);
ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и
их родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков;
единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса.



Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 
курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 
содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 
традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины
её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного 
курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 
предлагается для изучения один из шести учебных модулей.

Образовательное учреждение на основе определения образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также собственных возможностей организации образовательного процесса 
самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 
выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 
организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 
логическую завершённость по отношению к установленным целям и 
результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 
материала по_ предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в
рамках четырёх основных тематических разделов (уроков).

Модуль «Основы православной культуры»

Формы деятельности уч-ся на уроке ОПК:

Слушание,
Знакомство с печатными материалами (статья, литературное 

произведение, раздаточ .материал),
Работа с видеосюжетом,
Чтение с задание,
Выборочное чтение (осмысление),
Выразительное чтение.
Словарная работа
Составление опорных схем-моделей при изучении нового материала 

(используются и при закреплении)
Выполнение практической части: текстовое, графическое
10.Осмысление услышанного.
11.Обсуждение, дискуссия



Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 
Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России.

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), дифференцируют 
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.

процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть
как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 
учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 
освоить его в творческой, деятельностной форме.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного модуля «Основы православной культуры»

Тематический блок К-во часов
Введение. Культура и религия 2
Священное Писание и

1
Священное Предание

Основы Православия 8
Христианская нравственность 15
Православные традиции 4
Православная Церковь

2
Православный храм
История христианства на Руси и

2
в России

34

СОДЕРЖАНИЕ учебного модуля «Основы православной культуры»

Тематический блок К-во Соответствующие уроки
ча (по учебнику изд-ва
со «Просвещение»)
в



Введение. Культура и религия 2 Урок 2. Культура и религия



Урок1. Россия - наша Родина
Священное Писание и

1
Урок 5. Библия и Евангелие

Священное Предание
Основы Православия Урок 3. Человек и Бог в

православии,
Урок 6. Проповедь Христа,
Урок 7. Христос и Его крест,
Урок 8. Пасха,

8
Урок 9. Православное учение о
человеке,
Урок 22. Чудо в жизни
христианина,
Урок 23. Православие о Божием
суде,
Урок 24. Таинство Причастия

Христианская Урок 6. Проповедь Христа,
нравственность Урок 10. Совесть и раскаяние,

Урок 11. Заповеди,
Урок 12. Милосердие и
сострадание,
Урок 13. Золотое правило
этики,
Урок 19. Подвиг,

15 Урок 20. Заповеди блаженств,
Урок 21. Зачем творить добро?
Урок 22. Чудо в жизни
христианина,
Урок 23. Православие о Божием
суде,
Урок 26. Отношение
христианина к природе,
Урок 27. Христианская семья,
Урок 28. Защита Отечества
Урок 29. Христианин в труде.
Урок 30. Любовь и уважение к
Отечеству

Православные традиции Урок 2. Культура и религия,

5
Урок 8. Пасха,
Урок 27. Христианская семья,
Урок 29. Христианин в труде,
Урок 30. Любовь и уважение к
Отечеству

Православная Церковь 4 Урок 4. Православная молитва,
Православный храм Урок 14. Храм,



Урок 15. Икона,
Урок 25. Монастырь

История христианства на Урок 1. Россия – наша Родина,
Руси и в России Урок 18. Как христианство

пришло на Русь,
Урок 19. Подвиг,

7 Урок 25. Монастырь,
Урок 28. Защита Отечества,
Урок 29. Христианин в труде,
Урок 30. Любовь и уважение к
Отечеству

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений 
школьников характеризовать и объяснять основные представления и понятия
содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и 
оценивать духовно-нравственные явления и категории как в общем 
культурно-историческом, так и в конкретном - российском социокультурном
контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в 
соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами 
российского общества. В связи с этим, критериями оценки учебно-
воспитательных результатов изучения православной культуры школьником 
являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено 
из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды 
деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 
преимущественно проводит).

Православная культура как образовательная область обнимает 
масштабную совокупность социально-гуманитарных знаний различной 
направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, 
эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть
которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или 
выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем 
возрастном уровне.

Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться 
комплекс заданий, ориентированных на разный уровень представления 
учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной
деятельности школьников.

Виды проверочных заданий.
Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”,

“Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”.
Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения.



Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).
Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по 

которым следует провести сравнение или без такого указания.
Альтернативные задания с выбором одного или более правильных 

ответов из пяти-восьми предложенных вариантов.
Задания на объяснение с использованием примеров, иллюстраций.
Задания на объяснение аналитического и синтетического характера.
Комплексные задания с решением ряда разноуровневых задач. 

Самостоятельные итоговые работы являются интегративной формой
обобщенной оценки усвоения учебного материала в выпускном классе
основной и полной средней школы и применяются для итоговой оценки
знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
по курсу «Основы православной культуры» к концу 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и
светской этики» должно быть направлено на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания.

Требования к личностным результатам:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину;

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей,

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмциональных состояний;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и

духовным ценностям.



Требования к метапредметным результатам:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления;

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

адекватное использование речевых средств и средств 
информационнокоммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач;

умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации;

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации,

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни.



Программа по учебному предмету «Физическая культура»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Физическая  культура» для 1-4
классов  разработана  на  основе:  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  1-11
классов  (авторы  В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич,  М.:  Просвещение,  2008);
«Рабочей программы физического воспитания 1-11 классы», автором -
составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство
«Просвещение», Москва - 2012г.

Физическая культура  —  обязательный  учебный  курс  в  обще-
образовательных  учреждениях.  Предмет  «Физическая  культура»
является основой физического воспитания школьников. В сочетании с
другими  формами  обучения  —  физкультурно-оздоровительными
мероприятиями  в  режиме  учебного  дня  и  второй  половины  дня
(гимнастика  до  занятий,  физкультурные  минутки,  физические
упражнения и игры на удлинённых переменах и в группе продлённого
дня),  внеклассной  работой  по  физической  культуре  (группа
общефизической  подготовки,  спортивные  секции),  физкультурно-
массовыми  и  спортивными  мероприятиями  (дни  здоровья  и  спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады,
туристические  слёты  и  походы)  —  достигается  формирование
физической  культуры  личности.  Она  включает  в  себя  мотивацию  и
потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и
спортом,  овладение  основными  видами  физкультурно-спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Федеральном законе «О физической культуре и  спорте» от  4  декабря
2007 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и
образования  в  образовательных  учреждениях  включает  в  себя
проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах

основных  образовательных  программ  в  объёме,  установленном
государственными  образовательными  стандартами, а  также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями
и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического
воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий



физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических,
но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Целью физического воспитания является формирование разносторонне
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать
ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности
и организации активного отдыха.
Реализация цели  учебной  программы  соотносится  с  решением
следующих задач:

укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;
овладение школой движений;
развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и
дифференцирования  пространственных,  временных  и  силовых
параметров  движений,  равновесия,  ритма,  быстроты  и  точности
реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,  ориентирования  в
пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,
выносливости и гибкости) способностей;
формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,
влиянии  физических  упражнений  на  состояние  здоровья,
работоспособность  и  развитие  физических  (координационных  и
кондиционных) способностей;
выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и
инвентаре,  о  соблюдении  правил  техники  безопасности  во  время
занятий;
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми,  использование  их  в  свободное  время  на  основе
формирования  интересов  к  определённым  видам  двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;
воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к
товарищам,  честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов



(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности.
Совершенствование системы физического воспитания детей школьного
возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения
взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы
–  урока  физической  культуры.  Необходимо  усилить  акцент  на
воспитание  положительных  мотивов,  интересов,  привычки  и
потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями,
больше  внимания  уделять  обучению  школьников  умениям
самостоятельно заниматься, воспитанию убеждения в значимости
занятий  физкультурой.  Содержание  уроков  строить  так,  чтобы
удовлетворять  наиболее  актуальные  потребности  обучающихся  в
активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной
личности.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе
является  двигательная  деятельность  человека  с  общеразвивающей
направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью
укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью
соответствуют  требованиям  Федерального  компонента
государственного стандарта начального образования.

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
и возрастных особенностей младших школьников

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе

является  двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей
направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью
укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются  определённые  двигательные  действия,  активно  раз-
виваются мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по
физической культуре является обеспечение дифференцированного и



индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом  состояния  здоровья,
пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,
особенностей  развития  психических  свойств  и  качеств,  соблюдения
гигиенических норм.

программе  В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича  программный  материал
делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана,
региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет
обязательный  минимум  образования  по  предмету  «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал
по  подвижным  играм  на  основе  баскетбола.  Программный  материал
усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счет  увеличения  сложности
элементов на базе ранее пройденных.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в
неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе
— 102  ч,  в  4  классе—  102  ч.  Третий  час  на  преподавание  учебного
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от
30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного
предмета  «Физическая  культура»  использовать  на  увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания».

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч
в неделю).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА

соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на
достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов по физической культуре.
Личностные результаты



формирование чувства  гордости  за  свою Родину,  российский народ и
историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающего;
развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам
других людей;
развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в
разных  социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и
находить выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества;
овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с
содержанием конкретного учебного предмета;
овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.



Предметные результаты
формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального
и  психического),  о  её  позитивном  влиянии  на  развитие  человека
(физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о
физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учёбы  и
социализации;

овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
•  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим
физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными
мониторинга здоровья (рост,  масса тела и др.),  показателями развития
основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Знания о физической культуре

Физическая  культура. Физическая  культура  как  система
разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и
инвентаря.

Из  истории  физической  культуры. История  развития  физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.

Физические  упражнения. Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
ее  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика
основных физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.



Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные  занятия. Составление  режима  дня.  Выполнение
простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для
формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития
основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и
физической  подготовленностью. Измерение  длины  и  массы  тела,
показателей  осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и  развлечения. Организация  и  проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная  деятельность. Комплексы
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика с основами акробатики.

Организующие  команды  и  приемы. Строевые  действия  в  шеренге  и
колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические  упражнения. Упоры;  седы;  упражнения  в
группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки  вперед  и  назад;
гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на
спине,  опуститься в исходное положение,  переворот в положение лежа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор
присев,  кувырок  назад  в  упор  присев,  из  упора  присев  кувырок  назад  до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад
вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера. Прыжки  со
скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы
препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика.

Беговые  упражнения:  с  высоким подниманием бедра,  прыжками и  с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на  одной ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки.

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.

Подвижные и спортивные игры.

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.

На  материале  легкой  атлетики: прыжки,  бег,  метания  и  броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки: эстафеты  в  передвижении  на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.



Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола.

Общеразвивающие упражнения

Данный  материал  используется  для  развития  основных  физических
качеств и планируется учителем в  зависимости от задач урока и  логики
прохождения материала.

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочередно  и  попеременно правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации: произвольное  преодоление  простых
препятствий;  передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на
переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в
положениях  стоя  и  лежа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые
прыжки,  перелезание  через  горку  матов;  комплексы  упражнений  на
координацию  с  асимметрическими  и  последовательными  движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия;  упражнения  на  переключение  внимания  и  контроля  с  одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками в  разных  направлениях  по
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами на  голове,  с
заданной  осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,



плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения  с
переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до
1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп
и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением
на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя  и  лежа;  отжимание  лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;
прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках  (с  продвижением  вперед
поочередно на правой и левой ноге,  на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики

Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по
ограниченной  опоре;  пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных
положений;  прыжки через  скакалку на  месте  на  одной ноге  и  двух ногах
поочередно.

Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых  упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных
исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости: равномерный  бег  в  режиме  умеренной
интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;



метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных  положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с
продвижением вперед (правым и

левым боком),  с  доставанием ориентиров,  расположенных на  разной
высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе;  запрыгивание  с
последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении,  прыжком  с  опорой  на  палки);  комплексы  общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой
(левой)  ноге  после  двух-трех  шагов;  спуск  с  горы  с  изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

−
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ДЛЯ 1-4 КЛАССА

п/ Вид программного Кол-во 1 2 3 4

№ материала часов четверть четверть четверть четверть

1 Основы знаний В процессе урока

2 Легкая атлетика и кроссовая
30 15 15

подготовка

3 Подвижные игры с
32 9 14 9

элементами спортивных игр

4 Гимнастика с элементами
24 24

акробатики



Лыжная подготовка
16 16

Всего часов: 102 24 24 30 24

Содержание тем учебного курса
1 класс

Знания о физической культуре

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями.  Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей.
Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье  и ползание,  ходьба на  лыжах как  жизненно
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.

Способы физкультурной деятельности

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

Организующие  команды  и  приемы: построение  в  шеренгу  и  колонну;
выполнение  основной  стойки  по  команде  «Смирно!»;  выполнение  команд
«Вольно!»,  «Равняйсь!»,  «Шагом марш!»,  «На месте стой!»;  размыкание в
шеренге  и  колонне  на  месте;  построение  в  круг  колонной  и  шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»;
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади);
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в
плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: передвижение  по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре;



ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с
элементами  лазанья,  перелезания  поочередно  перемахом  правой  и  левой
ногой,  переползания;  танцевальные  упражнения  (стилизованные  ходьба  и
бег);  хождение  по  наклонной  гимнастической  скамейке;  упражнения  на
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами
(с помощью).

Легкая атлетика

Бег: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  ускорением,  с
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед),
из разных исходных положений и с разным положением рук.

Прыжки: на  месте  (на  одной  ноге,  с  поворотами  вправо  и  влево),  с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от
груди.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.

Лыжные гонки

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!»,  «Лыжи под руку!»,
«Лыжи  к  ноге!»,  «На  лыжи  становись!»;  переноска  лыж  на  плече  и  под
рукой; передвижение в колонне с лыжами.

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.

Повороты переступанием на месте.

Спуски в основной стойке.

Подъемы ступающим и скользящим шагом.

Торможение падением.

Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во
бору»,  «Раки»,  «Тройка»,  «Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,
«Альпинисты»,  «Змейка»,  «Не  урони мешочек»,  «Петрушка  на  скамейке»,
«Пройди  бесшумно»,  «Через  холодный  ручей»  2;  игровые  задания  с
использованием  строевых  упражнений  типа:  «Становись  —  разойдись»,
«Смена мест».



На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»: «Не  оступись»,  «Пятнашки»,
«Волк  во  рву»,  «Кто  быстрее»,  «Горелки»,  «Рыбки»,  «Салки  на  болоте»,
«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в
мишень», «Третий лишний». На материале раздела «Лыжная подготовка»:
«Охотники  и  олени», «Встречная  эстафета»,  «День  и  ночь»,  «Попади  в
ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: удар  внутренней  стороной  стопы  («щечкой»)  по  неподвижному
мячу  с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,  катящемуся  навстречу;
подвижные игры типа «Точная передача».

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у
груди,  мяч  сзади  за  головой);  передача  мяча  (снизу,  от  груди,  от  плеча);
подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».

Общеразвивающие  физические  упражнения на  развитие  основных
физических качеств.

2 класс

Знания о физической культуре

Возникновение  первых  спортивных  соревнований.  Появление  мяча,
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр.
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные
физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.
Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности

Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и
равновесие,  совершенствующих точность  броска  малого  мяча.  Подвижные
игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение
длины и массы тела.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики



Организующие  команды  и  приемы: повороты  кругом  с  разделением  по
команде  «Кругом!  Раз-два»;  перестроение  по  двое  в  шеренге  и  колонне;
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и
«противоходом».

Акробатические  упражнения из  положения  лежа  на  спине,  стойка  на
лопатках  (согнув  и  выпрямив  ноги);  кувырок  вперед  в  группировке;  из
стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.

Гимнастические упражнения  прикладного  характера: танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках,
вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м,
бег с изменением частоты шагов.

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.

Метание малого мяча на дальность из-за головы.

Прыжки: на  месте  и  с  поворотом  на  90°  и  100°,  по  разметкам,  через
препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.

Лыжные гонки

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.

Спуски в основной стойке.

Подъем «лесенкой».

Торможение «плугом».

Подвижные игры

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «Волна»,
«Неудобный бросок»,  «Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»: «Точно  в  мишень»,  «Вызов
номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое
место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».



На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом
на  санках»,  «Спуск  с  поворотом»,  «Подними  предмет»  (на  санках),  «Кто
быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: остановка катящегося  мяча;  ведение мяча внутренней и внешней
частью  подъема  по  прямой,  по  дуге,  с  остановками  по  сигналу,  между
стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью
стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».

Баскетбол: специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в
шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками
по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча
в колонне».

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

Общеразвивающие  физические  упражнения на  развитие  основных
физических качеств.

3 класс

Знания о физической культуре

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений
с  трудовой  деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол,
баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  частоту  сердечных
сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности

Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для
развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений
для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол,
волейбол,  баскетбол.  Развитие  выносливости  во  время  лыжных  прогулок.
Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  и  после  выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.



Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 
изменяющимся темпом ее вращения.

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3
м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.

Легкая атлетика

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.

Лыжные гонки

Передвижения  на  лыжах: одновременный  двухшажный  ход,  чередование
одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.

Поворот переступанием.

Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:
«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».

На материале  раздела  «Легкая  атлетика»: «Защита  укрепления»,
«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».

На  материале  раздела  «Лыжная  подготовка»: «Быстрый  лыжник»,  «За
мной».

На материале спортивных игр:

Футбол: удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную
(полоса  шириной  2  м,  длиной  7  –  8  м)  мишень;  ведение  мяча  между
предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись»,
«Передай мяч головой».

Баскетбол: специальные передвижения,  остановка прыжком с двух шагов,
ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча
двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в
кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».



Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя
руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай
мяча  водящему»,  «Круговая  лапта».  Общеразвивающие  физические
упражнения на развитие основных физических качеств.

4 класс

Знания о физической культуре

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее
связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения.  Характеристика
основных  способов  регулирования  физической  нагрузки:  по  скорости  и
продолжительности  выполнения  упражнения,  изменению  величины
отягощения.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий
физическими  упражнениями.  Закаливание  организма  (воздушные  и
солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности

Простейшие  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  физической
подготовкой.  Определение  нагрузки  во  время  выполнения  утренней
гимнастики  по  показателям  частоты  сердечных  сокращений.  Составление
акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений.
Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание
доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост
из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в
положение  лежа  на  животе  с  опорой  на  руки,  прыжком  в  упор  присев;
кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях
с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: опорный  прыжок
через  гимнастического  козла  —  с  небольшого  разбега  толчком  о
гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор



присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».

Легкая атлетика

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».

Низкий старт.

Стартовое ускорение.

Финиширование.

Лыжные гонки

Передвижения  на  лыжах: одновременный  одношажный  ход;  чередование
изученных ходов во время передвижения по дистанции.

Подвижные игры

На материале  раздела «Гимнастика с  основами акробатики»: задания  на
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».

На  материале  раздела  «Плавание»: «Торпеды»,  «Гонка  лодок»,  «Гонка
мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».

На материале спортивных игр:

Футбол: эстафеты  с  ведением  мяча,  с  передачей  мяча  партнеру,  игра  в
футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки;
прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину,
игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол: передача  мяча  через  сетку  (передача  двумя  руками  сверху,
кулаком  снизу);  передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте
после  небольших  перемещений  вправо,  вперед,  в  парах  на  месте  и  в
движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:

Тема Предметные Метапредметные УДД Личностные
результаты Познавател Коммуникат Регулятивн

ьные ивные ые
Знания о физической культуре (12 ч)
Физическая культура (4 ч)
Понятие о Определять Формирова Участвовать Овладение Формирование
физической и кратко ние умений в диалоге на способност первоначальны
культуре. характеризо осознанног уроке ью х

вать о принимать представлений
Физическая физическую построения и сохранять о значении
культура как культуру как речевого цели и физической
система занятия высказыван Умение задачи культуры для
разнообразн физическими ия в устной слушать  и учебной укрепления
ых форм упражнениям форме понимать деятельнос здоровья
занятий и, других ти,  поиска человека
физическими подвижными Отвечать средств ее (физического,
упражнениям и на простые осуществле социального и
и по вопросы ния. психического),
укреплению спортивными учителя, о ее
здоровья играми находить позитивном
человека. нужную влиянии на

информаци развитие
Основные ю в человека
способы учебнике и (физическое,

дополнител интеллектуальнпередвижени
я человека. Выявлять ьной ое,

различия в литературе эмоциональное,
Ходьба, бег, основных социальное),  о
прыжки, способах Формирова физической
лазанье, передвижени ние культуре и
перелазанье, я человека. действия здоровье как
ходьба на моделирова факторах
лыжах, ния успешной
плавание как учебы и
жизненно социализации.
важные
способы Определять Формирование
передвижени ситуации, целостного,
я человека. требующие социально

применения ориентированн
Профилактик правил ого взгляда на
а предупрежде мир в его

органичномтравматизма ния
травматизма. единстве и

Правила разнообразии
предупрежде Определять природы.
ния состав
травматизма спортивной



во время одежды в
занятий зависимости
физическими от времени
упражнениям года и
и: погодных
организация условий
мест занятий,
подбор
одежды,
обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры (4 ч)
Возникновен Пересказыва Формирова Участвовать Овладение Формирование

в диалоге на способност чувстваие первых ть тексты по ние умений
соревновани истории осознанног уроке ью гордости за
й. физической о принимать свою Родину,

культуры. построения и сохранять российский
Зарождение речевого цели и народ и
Олимпийски высказыван Умение задачи историю
х игр. ия в устной слушать  и учебной России,

форме понимать деятельнос осознание
История других ти, поиска своей
развития Отвечать средств ее этнической и
физической на простые осуществле национальной

вопросы ния. принадлежност
культуры и учителя, и;
первых находить Овладение формирование
соревновани нужную начальным ценностей
й. информаци и многонационал

ю в сведениями ьного
Зарождение Понимать и учебнике и о сущности российского
физической раскрывать дополнител и общества;

ьной особенност формированиекультуры на
территории связь литературе ях уважительного
Древней физической объектов, отношения к
Руси. культуры с процессов культуре

трудовой и и явлений других
Развитие военной действител народов.
физической деятельность ьности в

Формированиекультуры в ю человека соответстви
России в и с целостного,
ХVII—ХIХ содержание социально
вв. м ориентированн

конкретног ого взгляда на
Связь о учебного мир в его
физической предмета. органичном
культуры с единстве и
трудовой и разнообразии
военной природы,
деятельность народов,
ю культур
Физические упражнения (4 ч)



Представлен Формирова Участвовать Овладение Формирование
ие о ние умений в диалоге на способност эстетических
физических Различать осознанног уроке ью потребностей,
упражнениях упражнения о принимать ценностей и
. по построения и сохранять чувств.

речевого цели и
Физические воздействию высказыван Умение задачи Формирование
упражнения, на  развитие ия в устной слушать  и учебной навыка
их основных форме понимать деятельнос систематическо

физических других ти, поиска го наблюдения
влияние на качеств (сила, Отвечать средств ее за своим
физическое быстрота, на простые осуществле физическим
развитие выносливость вопросы ния. состоянием,

). учителя, величиной
и развитие находить Освоение физических
физических нужную начальных нагрузок,
качеств. информаци форм данными

Характеризо ю в познавател мониторинга
Представлен вать учебнике и ьной и здоровья (рост,

дополнител личностной масса  тела иие о показатели
физических ьной рефлексии. др.),
качествах. физического литературе показателями

развития. Формирова развития
Характерист ние умения основных
ика Характеризо планироват физических
основных вать ь, качеств (силы,
физических показатели контролиро быстроты,
качеств: вать и выносливости,
силы, физической оценивать координации,
быстроты, подготовки. учебные гибкости).
выносливост действия в
и, гибкости и соответстви
равновесия. и с

Выявлять поставленн
Общее характер ой задачей
представлени зависимости и
е о частоты условиями
физическом сердечных ее
развитии. сокращений реализации

от ;
Общее особенностей определять
представлени выполнения наиболее
е о физических эффективн
физической упражнений ые способы

достиженияподготовке.
результата.

Физическая
подготовка и
её связь с
развитием
основных
физических



качеств.

Что такое
физическая
нагрузка.

Правила
контроля за
нагрузкой по
частоте
сердечных
сокращений.

Физическая
нагрузка и её
влияние на
повышение
частоты
сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности (12 ч)
Самостоятельные занятия (4 ч)
Режим дня и Составлять Ознакомле Формирова Овладение Овладение
его индивидуальн ние с ние умения способност начальными
планировани ый правилами составления ью навыками
е. самостояте комплексов принимать адаптации в

режим дня. льного упражнений и сохранять динамично
отбора . цели и изменяющемся

Отбирать и упражнени задачи и
Утренняя составлять й   и их учебной развивающемся
зарядка, комплексы объединени деятельнос мире.
правила ее упражнений я в ти, поиска
составления для утренней комплексы. средств ее Принятие и
и зарядки и осуществле освоение
выполнения. физкультмин ния. социальной

ролиФизкультмин уток.
утки, Формирова обучающегося,
правила их ние умения развитие
составления планироват мотивов
и ь, учебной
выполнения. контролиро деятельности и

вать и формирование
оценивать личностного

Оценивать учебные смысла учения.
Закаливание свое действия в

соответстви Развитиеи правила состояние
проведения и с самостоятельно

поставленн сти и личнойзакаливающи (ощущения)
х процедур. после ой задачей ответственност

закаливающи и и за свои
х процедур. условиями поступки на

ее основе



Осанка и реализации представлений
комплексы ; о нравственных
упражнений Составлять определять нормах.
по комплексы наиболее
профилактик упражнений эффективн Формирование

ые способые ее для эстетических
нарушения. формировани достижения потребностей,

я правильной результата. ценностей и
осанки. чувств.

Освоение
Комплексы начальных Овладение
упражнений форм умениями
для Моделирова познавател организовывать

ть ьной и здоровьесберег
развития комплексы личностной ающую
физических рефлексии. жизнедеятельно
качеств упражнений с сть (режим дня,

учетом их утренняя
цели: на зарядка,
развитие оздоровительн
силы, ые
быстроты, мероприятия,
выносливости подвижные

игры и т.д.).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью (4 ч)
Измерение Измерять Осознание Формирова Освоение Формирование
показателей индивидуальн важности ние начальных навыка
физического ые физическог способов форм систематическо
развития. о развития. взаимодейст познавател го наблюдения

показатели вия с ьной и за своим
Измерение длины и окружающи личностной физическим
показателей массы тела, м миром рефлексии. состоянием,
развития сравнивать их (вижу, величиной
физических со говорю, Использова физических
качеств. стандартным чувствую,..) ние нагрузок,

и знаково- данными
Измерение Формирова символичес мониторинга
длины и значениями. ние навыков ких средств здоровья (рост,
массы тела, контролиро представле масса  тела и
показателей Измерять вать свое ния др.)
осанки и показатели физическое информаци
физических развития состояние. и для
качеств. физических создания

качеств. моделей
изучаемых

Измерять объектов и
Измерение (пальпаторно) процессов,
частоты частоту схем

решениясердечных сердечных
сокращений учебных и

практическ



сокращений их задач.

Измерение
частоты
сердечных

сокращений
во время
выполнения
физических
Самостоятельные игры и развлечения (4 ч)
Организация Общаться и Осмыслени Умение Освоение Развитие

объяснять способов самостоятельнои проведение взаимодейст е правил
подвижных вовать в игры. свой  выбор решения сти и  личной
игр (на игровой и игру. проблем ответственност
спортивных деятельности. творческог и за свои
площадках и Формирова о и поступки на
спортивных    Организовыв    Моделиров  ние умения  поискового  основе  
залах) ать и ание, взаимодейст характера. представлений

проводить выбор вовать в о нравственных
Игры и подвижные наиболее группах Формирова нормах.
развлечения игры с эффективн (под ние умения
в зимнее элементами ых руководство планироват Развитие
время года. соревновател способов м учителя) в ь, этических

ьной решения процессе контролиро чувств,
Игры и деятельности игровой решения вать и доброжелатель
развлечения ситуации. проблемной оценивать ности и
в летнее ситуации в учебные эмоционально-
время года. игре. действия в нравственной

соответстви отзывчивости,
Подвижные Анализ Умение и с понимания и
игры с игровой организоват поставленн сопереживания
элементами ситуации. ь и провести ой  задачей чувствам
спортивных игру. и других людей.
игр условиями

ее Формирование
реализации эстетических
; потребностей,
определять ценностей и
наиболее чувств.
эффективн
ые способы
достижения
результата.

Формирова
ние умения
понимать
причины
успеха/неус
пеха
учебной



деятельнос
ти и
способност
и
конструкти
вно
действоват
ь даже в
ситуациях
неуспеха.

Определен
ие общей
цели и
путей ее
достижения
; умение
договарива
ться о
распределе
нии
функций  и
ролей в
совместной
деятельнос
ти;
осуществля
ть
взаимный
контроль в
совместной
деятельнос
ти,
адекватно
оценивать
собственно
е поведение
и
поведение
окружающ
их.

Физическое совершенствование Физкультурно-
оздоровительная деятельность (8 ч)
Оздоровител Осваивать Осмыслени Умение Формирова Формирование

универсальны еьные  формы самостоятел ние умения навыка
занятий. е самостояте ьно выполнять систематическо

льного выполнять задание  в го наблюдения
Комплексы умения по выполнени упражнения соответстви за своим
физических самостоятель ю в и с целью. физическим
упражнений ному упражнени оздоровител состоянием,
для утренней выполнению й в ьных Формирова величиной
зарядки, упражнений в оздоровите формах ние умения физических



физкультмин оздоровитель льных
уток, занятий ных  формах формах
по занятий. занятий.
профилактик
и  Моделирова
коррекции    ть
нарушений   физические   Осознание
осанки.важности нагрузки для физических
Развитиеразвития
физических   основныхнагрузки
качеств.физических   для

качеств. развития
Профилактик основных
а утомления. Осваивать физических

универсальны качеств.
Комплексы е
упражнений
на умения

контролирова Осмыслени
развитие ть величину е умения
физических нагрузки по контролиро
качеств. частоте вать

сердечных величину
Комплексы сокращений нагрузки
дыхательных при по частоте
упражнений. выполнении сердечных
Гимнастика упражнений сокращени
для глаз. на развитие й при

физических выполнени
качеств. и

упражнени
Осваивать й на
навыки по развитие
самостоятель физических
ному качеств.
выполнению
упражнений
дыхательной
гимнастики и Осознание
гимнастики важности
для глаз самостояте

льного
выполнени
ю
упражнени
й
дыхательно
й
гимнастики
и
гимнастики

занятий. понимать нагрузок,
причины данными

Формирова успеха/неус мониторинга
ние умения пеха здоровья (рост,
выбирать учебной масса  тела и
упражнения деятельнос др.),
для ти и показателями
развития способност развития
физических и основных
качеств. конструкти физических

вно качеств (силы,
Умение действоват быстроты,
самостоятел ь  даже в выносливости,
ьно ситуациях координации,
выполнять неуспеха. гибкости).
упражнения
дыхательно Формирование
й и  проявление
гимнастики положительных
и качеств
гимнастики личности,
для глаз дисциплиниров

анности,
трудолюбия и
упорства в
достижении
поставленной
цели.



для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч)
Гимнастика с основами акробатики (64 ч)

Движения и Осваивать Осознание Формирова Формирова Формирование
передвижени универсальны важности ние ние умения навыка
я е освоения способов выполнять систематическо

универсаль позитивного задание в го наблюдения
строем. умения, ных взаимодейст соответстви за своим

связанные с умений вия со и с физическим
Организующ выполнением связанных сверстникам поставленн состоянием,
ие  команды организующи с и в парах и ой целью. величиной
и х выполнени группах при физических

упражнений. ем разучивании Способы нагрузок.
приемы. организую организаци
Строевые Различать и щих акробатичес и рабочего Развитие
действия в выполнять упражнени ких места. этических
шеренге и строевые й. упражнений чувств,
колонне; команды: . Формирова доброжелатель
выполнение «Смирно!», ние умения ности и

«Вольно!», Умение понимать эмоционально-
строевых «Шагом Осмыслени объяснять причины нравственной
команд. марш!», «На е техники ошибки при успеха/неус отзывчивости,

месте!», выполнени выполнении пеха понимания и
«Равняйсь!», я упражнений учебной сопереживания
«Стой!». разучиваем . деятельнос чувствам

ых ти и других людей.
Описывать акробатиче способност
технику ских и Формирование
разучиваемых комбинаци конструкти эстетических

Акробатика. акробатическ й и вно потребностей,
их упражнени действоват ценностей и

Акробатичес упражнений. й. ь даже в чувств.
кие ситуациях
упражнения. Осваивать неуспеха. Формирование

технику и проявление
Упоры; седы; акробатическ Осмыслени Формирова положительных
упражнения их е правил ние умения качеств
в упражнений и безопаснос планироват личности,

акробатическ ти (что ь, дисциплиниров
группировке; их можно контролиро анности,
перекаты; комбинаций. делать и вать и трудолюбия и
стойка на что опасно оценивать упорства в
лопатках; Осваивать делать) при учебные достижении
кувырки универсальны выполнени действия в поставленной
вперед и е и соответстви цели.
назад; акробатиче и с
гимнастическ умения по ских, поставленн
ий мост. взаимодейств гимнастиче ой задачей

ию в парах и ских и .
Акробатичес группах при упражнени условиями
кие разучивании й, ее

комбинаци реализации



комбинации. акробатическ  й.
их

Например: упражнений.

мост из Выявлять 
положения характерные
лежа на ошибки при
спине, выполнении
опуститься в акробатическ
исходное их
положение, упражнений.
переворот в
положение
лежа на
животе, Осваивать
прыжок с универсальны

е
опорой на
руки в упор умения
присев; контролирова

ть  величину
нагрузки по
частоте

кувырок  сердечных
вперед в сокращений
упор при

выполнении
присев, упражнений
кувырок на развитие
назад в упор
присев, из физических
упора присев качеств.
кувырок
назад до Соблюдать
упора на правила
коленях с техники

безопасности
опорой на при
руки, выполнении
прыжком
переход в акробатическ
упор присев, их
кувырок упражнений.
вперед.

Проявлять
Снарядная качества
гимнастика. силы,

координации
Упражнения и
на низкой выносливости
гимнастическ при
ой выполнении

;
определять
наиболее
эффективн
ые способы
достижения
результата.

Овладение
логическим
и
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классифика
ции по
родовым
признакам,
установлен
ия
аналогий и
причинно-
следственн
ых связей,
построения
рассуждени
й,
отнесения к
известным
понятиям.



перекладине: акробатическ
висы, их
перемахи. упражнений и

комбинаций.
Гимнастичес
кая Описывать
комбинация. технику

гимнастическ
Например, из их
виса стоя упражнений
присев на снарядах.
толчком
двумя Осваивать
ногами технику
перемах, гимнастическ

их
согнув ноги, упражнений
вис сзади на согнувшись, 
спортивных опускание 
снарядах. назад в вис
стоя и Осваивать
обратное универсальны
движение е
через вис
сзади умения по
согнувшись взаимодейств
со сходом ию в парах и
вперед ноги. группах при

разучивании
Опорный
прыжок: с и выполнении
разбега гимнастическ

их
через
гимнастическ  упражнений.
ого козла.

Выявлять  и
характеризо
вать

Прикладная
гимнастика ошибки  при

выполнении
Гимнастичес гимнастическ
кие их
упражнения упражнений.

прикладного Проявлять
характера. качества
Передвижени  силы,
по координации 
гимнастическ и



ой стенке. выносливости
Преодоление при
полосы выполнении

акробатическ
препятствий их
элементами упражнений и 

комбинаций.

Соблюдать
правила
техники

безопасности
при
выполнении

гимнастическ
их
упражнений.

Описывать
технику
гимнастическ
их
упражнений
прикладной
направленнос
ти.

Осваивать
технику
физических
упражнений
прикладной

направленнос
ти.

Легкая атлетика (50 ч)+ 11 ч (из плавания)

Беговая Описывать Осмыслени Формирова Умение Формирование
подготовка. технику е, ние организова навыка

беговых объяснение способов ть систематическо
Беговые упражнений. своего позитивного самостояте го наблюдения
упражнения двигательн взаимодейст льную за своим
: с высоким Выявлять ого опыта. вия со деятельнос физическим
подниманием характерные сверстникам ть с учетом состоянием,
бедра, ошибки в и в парах и требований величиной
прыжками  и технике группах при ее физических
с выполнения Осознание разучивании безопаснос нагрузок.
ускорением, беговых важности ти,
с упражнений. освоения упражнений сохранност Развитие
изменяющим универсаль . и самостоятельно
ся Осваивать ных инвентаря сти и  личной



направление технику бега умений и ответственност
м движения, различными связанных оборудован и за свои
из разных способами. с Умение ия, поступки на
исходных выполнени объяснять организаци основе
положений; Осваивать ем ошибки при и мест представлений
челночный универсальны упражнени выполнении занятий. о нравственных
бег; высокий е й. упражнений нормах.
старт с . Умение
последующи умения характериз Развитие
м контролирова овать, этических
ускорением. ть  величину Осмыслени выполнять чувств,

нагрузки по е  техники Умение задание в доброжелатель
частоте выполнени управлять соответстви ности и
сердечных я эмоциями и с целью и эмоционально-

Прыжковая сокращений разучиваем при анализиров нравственной
ать технику отзывчивости,подготовка. при ых заданий общении со

выполнении и сверстникам выполнени понимания и
Прыжковые беговых упражнени и и я сопереживания
упражнения упражнений. й. взрослыми, упражнени чувствам
: на одной сохранять й, давать других людей.
ноге и двух Осваивать хладнокров объективну
ногах на универсальны ие, ю оценку Формирование
месте и с е сдержаннос технике эстетических
продвижение ть, выполнени потребностей,
м; в длину и умения по рассудитель я ценностей и
высоту; взаимодейств ность. упражнени чувств.
спрыгивание ию в парах и й на основе
и группах при освоенных Формирование
запрыгивани разучивании знаний и и проявление
е; и выполнении Умение с имеющегос положительных

беговых достаточной я опыта. качеств
прыжки со упражнений. полнотой и личности,
скакалкой. точностью Умение дисциплиниров

Проявлять выражать технически анности,
качества свои мысли правильно трудолюбия и
силы, в выполнять упорства в

Броски соответстви двигательн достижении
большого быстроты, и с задачами ые поставленной
мяча. выносливости урока, действия из цели.

и владение базовых
Броски: координации специально видов
большого при й спорта,
мяча выполнении терминолог использова

беговых ией. ть их в
(1 кг)на упражнений. игровой и
дальность соревноват
разными Соблюдать ельной
способами правила деятельнос

техники ти.
Метание безопасности

Умениемалого мяча при
выполнении планироват



Метание:
малого  мяча
в
вертикальну
цель и на 
дальность

беговых
упражнений.

Описывать
технику
прыжковых
упражнений.

Осваивать
технику
прыжковых
упражнений.

Осваивать
универсальны
е

умения
контролирова
ть величину
нагрузки по
частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Выявлять
характерные
ошибки в
технике
выполнения
прыжковых
упражнений.

Осваивать
универсальны
е

умения по
взаимодейств
ию в парах и
группах при
разучивании
выполнении
прыжковых
упражнений.

Проявлять
качества

ь
собственну
ю
деятельнос
ть,
распределя
ть нагрузку
отдых  в
процессе  ее
выполнени
я.

Умение
видеть
красоту
движений,
выделять и
обосновыва
ть
эстетическ
ие
признаки в
движениях
и
передвижен
иях
человека.



силы,

быстроты,
выносливости
и
координации
при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
прыжковых
упражнений.

Описывать
технику
бросков
большого
набивного
мяча.

Осваивать
технику
бросков
большого
мяча.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении

бросков
большого
набивного
мяча.

Проявлять
качества
силы,
быстроты и
координации
при
выполнении



бросков
большого
мяча.

Описывать
технику
метания
малого мяча.

Осваивать
технику
метания
малого мяча.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при метании
малого мяча.

Проявлять
качества
силы,

быстроты  и
координации
при метании
малого мяча

Лыжные гонки (48 ч)
Лыжная Моделирова Осмыслени Формирова Умение Формирование
подготовка. ть технику е, ние организова навыка

базовых объяснение способов ть систематическо
Передвижен способов своего позитивного самостояте го наблюдения
ие на лыжах передвижени двигательн взаимодейст льную за своим

я на лыжах. ого опыта. вия со деятельнос физическим
разными сверстникам ть с учетом состоянием,
способами. Осваивать и в парах и требований величиной

универсальны группах при ее физических
е Осознание разучивании безопаснос нагрузок.

важности ти,
Технические умения освоения упражнений сохранност Развитие

контролирова универсаль . и самостоятельнодействия  на
лыжах ть скорость ных инвентаря сти и  личной

передвижени умений и ответственност
Повороты; я на лыжах по связанных оборудован и за свои
спуски; частоте с Умение ия, поступки на
подъемы; сердечных выполнени объяснять организаци основе
торможени сокращений. ем ошибки при и мест представлений
я упражнени выполнении занятий. о нравственных

Выявлять й. упражнений нормах.
характерные Умение



ошибки в
технике
выполнения
лыжных
ходов.

Проявлять
выносливость
при
прохождении
тренировочн
ых

дистанций
разученными
способами
передвижени
я.

Применять
правила
подбора
одежды для
занятий
лыжной

подготовкой.

Объяснять
технику
выполнения
поворотов,
спусков и
подъемов.

Осваивать
технику
поворотов,
спусков и
подъемов.

Проявлять
координацию
при
выполнении
поворотов,
спусков и
подъемов

. характериз Развитие
овать, этических

Осмыслени выполнять чувств,
е  техники задание в доброжелатель
выполнени Умение соответстви ности и
я управлять и с целью и эмоционально-
разучиваем эмоциями анализиров нравственной
ых заданий при ать технику отзывчивости,
и общении со выполнени понимания и
упражнени сверстникам я сопереживания
й. и и упражнени чувствам

взрослыми, й, давать других людей.
сохранять объективну
хладнокров ю оценку Формирование
ие, технике эстетических
сдержаннос выполнени потребностей,
ть, я ценностей и
рассудитель упражнени чувств.
ность. й на основе

освоенных Формирование
знаний и и  проявление
имеющегос положительных

Умение с я опыта. качеств
достаточной личности,
полнотой и Умение дисциплиниров
точностью технически анности,
выражать правильно трудолюбия и
свои мысли выполнять упорства в
в двигательн достижении
соответстви ые поставленной
и с задачами действия из цели.
урока, базовых
владение видов
специально спорта,
й использова
терминолог ть их в
ией. игровой и

соревноват
ельной
деятельнос
ти.

Умение
планироват
ь
собственну
ю
деятельнос
ть,
распределя
ть нагрузку
и отдых в



процессе ее
выполнени
я.

Подвижные и спортивные игры (54 ч)+ 11 часов (из плавания)
Подвижные Осваивать Осмыслени Формирова Умение Формирование
игры. универсальны е, ние организова навыка

е объяснение способов ть систематическо
На своего позитивного самостояте го наблюдения
материале умения в двигательн взаимодейст льную за своим
гимнастики с самостоятель ого опыта. вия со деятельнос физическим
основами ной сверстникам ть с учетом состоянием,
акробатики: организации и в парах и требований величиной
игровые и проведении группах при ее физических
задания с подвижных Осознание разучивании безопаснос нагрузок.
использовани игр. важности ти,
ем  строевых освоения упражнений сохранност Развитие
упражнений, Излагать универсаль . и самостоятельно
упражнений правила и ных инвентаря сти и  личной
на внимание, условия умений и ответственност
силу, проведения связанных оборудован и за свои
ловкость и подвижных с Умение ия, поступки на
координацию игр. выполнени объяснять организаци основе
. ем ошибки при и мест представлений

Осваивать упражнени выполнении занятий. о нравственных
На двигательные й. упражнений нормах.
материале действия, . Умение
легкой составляющи характериз Развитие
атлетики: е содержание овать, этических
прыжки, бег, подвижных Осмыслени выполнять чувств,
метание и игр. е  техники Умение задание в доброжелатель
броски; выполнени управлять соответстви ности и

Взаимодейст я эмоциями и с целью и эмоционально-
упражнения вовать в разучиваем при анализиров нравственной
на парах и ых заданий общении со ать технику отзывчивости,
координацию группах при и сверстникам выполнени понимания и
, выполнении упражнени и и я сопереживания
выносливост технических й. взрослыми, упражнени чувствам
ь и быстроту. действий в сохранять й, давать других людей.

подвижных хладнокров объективну
На играх. ие, ю оценку Формирование
материале сдержаннос технике эстетических
лыжной Моделирова ть, выполнени потребностей,
подготовки: ть  технику рассудитель я ценностей и
эстафеты в выполнения ность. упражнени чувств.
передвижени игровых й на основе
ях на лыжах, действий в освоенных Формирование
упражнения зависимости знаний и и проявление
на от изменения Умение с имеющегос положительных
выносливост условий и достаточной я опыта. качеств
ь и двигательных полнотой и

Умение
личности,

координацию задач. точностью дисциплиниров
выражать технически анности,



Принимать
адекватные

Спортивные решения в
игры. условиях

игровой
На деятельности.
материале
спортивных Осваивать
игр. универсальны

е
Футбол:
удар по умения
неподвижно управлять
му и эмоциями в
катящемуся процессе
мячу; учебной и
остановка игровой
мяча; деятельности.
ведение
мяча; Проявлять
подвижные быстроту и
игры на ловкость во
материале время
футбола. подвижных

игр.
Баскетбол:
специальные Соблюдать
передвижени дисциплину и
я  без мяча;
ведение правила
мяча; броски техники
мяча в безопасности
корзину;
подвижные во время
игры на подвижных
материале игр.

баскетбола. Описывать
разучиваемые

Волейбол:
подбрасыван технические
ие мяча; действия из
подача мяча; спортивных
прием и игр.
передача
мяча; Осваивать
подвижные технические
игры на
материале действия из
волейбола. спортивных

игр.
Общефизиче

свои мысли правильно трудолюбия и
в выполнять упорства в
соответстви двигательн достижении
и с задачами ые поставленной
урока, действия из цели.
владение базовых
специально видов
спорта,
терминолог  использова
ией. ть  их в

игровой и
соревноват
ельной
деятельнос
ти.

Умение
планироват
ь
собственну
ю
деятельнос
ть,
распределя
ть нагрузку
отдых  в
процессе  ее
выполнени
я.

Умение
видеть
красоту
движений,
выделять и
обосновыва
ть
эстетическ
ие
признаки в
движениях
и
передвижен
иях
человека.



ская
подготовка

Общеразвив
ающие
упражнения
из  базовых
видов спорта

Моделирова
ть
технические

действия в
игровой
деятельности.

Взаимодейст
вовать в
парах и
группах при
выполнении
технических
действий из
спортивных
игр.

Осваивать
универсальны
е

умения
управлять
эмоциями  во
время
учебной и
игровой
деятельности.

Выявлять
ошибки при
выполнении
технических
действий из
спортивных
игр.

Соблюдать
дисциплину и

правила
техники
безопасности
условиях
учебной  и
игровой

деятельности.

Осваивать
умения



выполнять
универсальны
физические
упражнения.

Развивать
физические
качества.

− Требования к уровню подготовки обучающихся 
(базовый уровень)

класс

результате освоения программного материала по физической культуре 
учащиеся 1 класса должны:

иметь представление:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности;
о способах изменения направления и скорости движения;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
уметь:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной

осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).

Контрольные Уровень
упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание 11–12 9–10 7 – 8 9–10 7 – 8 5 – 6
на низкой
перекладине из
виса лежа, кол-
во раз
Прыжок в 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112
длину с места,
см



Наклон Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
вперед, не лбом ладонями пальцами лбом ладонями пальцами
сгибая ног в колен пола пола колен пола пола
коленях
Бег  30 м с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0
высокого
старта, с
Бег 1000 м Без учета времени

класс

результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:

иметь представление:
о зарождении древних Олимпийских игр;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки;
уметь:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; демонстрировать 

уровень физической подготовленности (см. табл. 2).

Контрольные Уровень
упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание 14–16 8–13 5 – 7 13–15 8–12 5 – 7

на низкой



перекладине из
виса лежа, кол-
во раз
Прыжок в 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117
длину с места,
см
Наклон вперед, Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
не сгибая ног в лбом ладонями пальцами лбом ладонями пальцами
коленях колен пола пола колен пола пола
Бег  30 м с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8
высокого
старта, с
Бег 1000 м Без учета времени

класс

результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:

иметь представление:
о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных;
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
уметь:
составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации;
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Контрольные Уровень



упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий
Мальчики Девочки

Подтягивание в 5 4 3
висе, кол-во раз
Подтягивание в 12 8 5
висе лежа,
согнувшись, кол-во
раз
Прыжок в длину с 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125
места, см
Бег 30 м с высокого 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6
старта, с
Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00
Ходьба на лыжах 1 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30
км, мин. с

класс

результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны:

знать и иметь представление:
о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в 

русской армии;
о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения;
о физической нагрузке и способах ее регулирования;
о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,

профилактике травматизма;
уметь:
вести дневник самонаблюдения;
выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой;
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам;
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях;

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).



Контрольные Уровень
упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание в 6 4 3
висе, кол-во раз
Подтягивание в 18 15 10
висе лежа,
согнувшись, кол-во
раз
Бег 60 м с высокого 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5
старта, с
Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30
Ходьба на лыжах 1 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30
км, мин. с

1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений
в  равновесии,  лазанье,  с  элементами  акробатики,  при  построениях,
перестроениях,  ходьбе.  В остальных видах (бег,  прыжки, метание,  броски,
ходьба)  необходимо  учитывать  результат:  секунды,  количество,  длину,
высоту.

Формирование универсальных учебных действий:

Личностные УДД

Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД

Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД

Целеполагание,
волевая саморегуляция,
коррекция,
оценка качества и уровня усвоения.
Контроль в форме сличения с эталоном.
Планирование промежуточных целей с учетом результата.



Познавательные универсальные действия:

Общеучебные:

Умение структурировать знания,
Выделение и формулирование учебной цели.
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.

−

−

−

− Требования к уровню подготовки
обучающихся (повышенный уровень)

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на
внешнем уровне.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих

этапов образования,  в  ходе которого изучаются систематические курсы.  В
связи  с  этим  и  оснащение  учебного  процесса  на  этой  образовательной
ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и
воспитания  младших  школьников  в  целом,  так  и  спецификой  курса
«Физическая культура» в частности.

физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 
эстетические и гигиенические требования.

Подбор  оборудования  определяется  программными  задачами
физического  воспитания  детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны
соответствовать  возрастным  особенностям  младших  школьников;  его
количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе
занятий.

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования.
Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,
правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической
стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы.



Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.

−
Таблица

№
Наименование объектов и средств материально-технического Количество

п/п обеспечения

1. Основная литература для учителя

1.1. Стандарт начального общего образования по физической культуре Д

1.2. Лях  В.И.,  Зданевич  А.А.  Комплексная  программа  физического Д
воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008.

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 Ф
классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2006.

1.4. Рабочая программа по физической культуре Д

2. Дополнительная литература для учителя

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного Ф
предмета «физическая культура»

3. Дополнительная литература для обучающихся

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической Д
культуре, спорту, олимпийскому движению.

4. Технические средства обучения

4.1. Музыкальный центр Д

4.2. Аудиозаписи Д

5. Учебно-практическое оборудование

5.1. Бревно гимнастическое напольное П

5.2. Козел гимнастический П



5.3. Канат для лазанья П

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П

5.5. Стенка гимнастическая П

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П

5.8. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные,
К

волейбольные, футбольные

5.9. Палка гимнастическая К

5.10. Скакалка детская К

5.11. Мат гимнастический П

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д

5.13. Кегли К

5.14. Обруч пластиковый детский Д

5.15. Планка для прыжков в высоту Д

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д

5.19. Рулетка измерительная К

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д

5.24. Сетка волейбольная Д

5.25. Аптечка Д

– демонстрационный экземпляр (1экземпляр); К
– полный комплект (для каждого ученика);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2
учеников); П – комплект



Учебно- методическая литература

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», 
В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение»,2010
«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев,
С.Б.Киселева; - Волгоград: «Учитель»,2008.
«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», 
Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007.
«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 
«ВАКО»,2007.
«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 
«ВАКО»,2009.
«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: 
«Учитель»,2008.
«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ 
Сфера»,2005.












