
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы "Русский язык. Обучение грамоте" для 1 класса Л. Е. Журовой и авторской 

программы "Русский язык" для начальной школы, разработанной С. В. Ивановым, М. В. 

Кузнецовой, А. О. Евдокимовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой в рамках проекта 

"Начальная школа XXI века" (научный руководитель Н. Ф. Виноградова). Программа 

состоит из двух взаимосвязанных курсов: "Русский язык. Обучение грамоте" и "Русский 

язык".  

Курс "Русский язык. Обучение грамоте" является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте 

начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте 

начинается реализация положений системно - деятельностного подхода - основы 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования:  

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 

для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно - образного мышления к 

логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 

учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтения и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей 

познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени 

изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые 

читают первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ 

устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие 

техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во 

время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 

области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 



 

Минимум содержания образования по разделам 

 
 Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в 

рамках сквозных тем «Слово», «Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

 звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

 состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов- с по мощью приставок); 

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается 

в речи; слова, близкие по смыслу).  

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения 

(предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении 

связаны по смыслу); учатся произносить и. читать предложения с разной 

интонацией; правильно орфографически и пунктуационно оформлять 

предложения на письме (писать первое слово с прописной буквы, делать пробелы 

между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 

вопросительный знак или многоточие); конструировать предложения из слов, 

рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из 

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

заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от 

набора предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с 

содержанием и главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его 

части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники 

чтения начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности - 

умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после 

чтения. 

 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

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

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

гласных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с 

помощью ь. букв е, ѐ, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над 

случаями несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - 

ща, чу - щу). 

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

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть 

слова, у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском 

языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 



Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

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

множественном числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение - законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 

происходит практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях: начинается формирование орфографической 

зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного  стандарта второго поколения и  программы УМК  

«Начальная  школа XXI века»  (авторы Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. М.: Вентана-

Граф, 2011)  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. Учебно – методический  комплект  

допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования.  

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  

Вентана – Граф, 2011. Также в программу включен региональный компонент 

государственного стандарта начального общего образования Архангельской области в 

количестве 13 часов. Авторы: Ногина В. М., Полякова И. Ф.  

Курс литературного чтения является одним из основных предметов  в  системе 

начального общего образования,  закладывающим  основы  интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного  развития младших школьников, их умения 

пользоваться  устным  и  письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение  необходимых личностных, предметных и метапредметных результато 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

Данный курс  литературного чтения построен  с учетом следующих 

концептуальных  положений: 

•  изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка,  формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности  (слушания, говорения, чтения и 

письма); 

•  в результате обучения формируется читательская деятельность   школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные  учебные действия; 

•  дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей  каждого 

ребенка. Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При  изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной,  художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к  самостоятельному чтению. В программе не 

выделяются отдельно уроки  обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на  которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования  младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также  нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и  творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной  школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и  

читательскими умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным  произведением 

как искусством слова, с учетом специфики его структуры и  жанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детской  книгой как 

особым объектом изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 



• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих  полноценное 

восприятие произведения; 

• освоение литературных произведений в сочетании с творческой  деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением  духовного мира ученика. 

          

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести  к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной  детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя  предполагает овладение основными 

видами устной и письменной  литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения,  слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать  

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения,  выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (предс 

тавлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать  текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато,  творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

•  обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного  произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

•  научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и  выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

•  систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,  выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным,  изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

•  включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в  процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

•   формировать литературоведческие представления, необходимые для  понимания 

литературы как искусства слова; 

•  расширять  круг чтения учащихся, создавать «литературное  пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню  подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования  универсальных учебных действий.      

Читательское пространство в  программе формируется произведениями для изучения на 

уроке (даны в  учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике  «Книжная полка» в 

конце изучаемого раздела или нескольких разделов). На начальном этапе  в 1 классе  

используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации 

материала, информация об  изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, 

стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных  жанров одного 

автора. Например, разделы, посвященные творчеству  Л.Н. Толстого помогут детям 

увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 

рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности 

басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 



читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 

уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. 

Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

Место литературного чтения в учебном плане.  

      В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  на изучение  литературного  

чтения  в  1  классе  отводится  132  часа  в  год  (33  учебные  недели  по  4  часа  в  

неделю). 

Литературное чтение как самостоятельный предмет изучается со второго полугодия 

первого класса. В I полугодии предмет «Литературное чтение» входит в курс обучение 

грамоте и обеспечивается учебником «Букварь», ч 1. Во II полугодии - учебниками 

«Букварь», ч. 2 и «Литературное чтение». 

В 1-ом классе по замыслу автора проводятся уроки литературного слушания и 

работы с детской книгой - 1 час в неделю (33 часа в год) Они проходят в тот период 

обучения, когда дети ещѐ самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к 

чтению и книге. 

Ценностные ориентиры содержания. 

Специфика литературного  чтения заключается в том, что предметом изучения 

является художественная  литература, которая благодаря своей нравственной сущности, 

оказывает  огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей принятых  в семье, в народе, в обществе 

(любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т.п.). 

Результаты освоения курса.  

Курс литературного чтения в начальной  школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором  чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит  универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает  достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных  

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 



российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие  мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои  поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе  представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и  свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей; 

9) развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в  разных 

социальных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить  выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения  результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических  средств  представления  информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств  информационных и 

коммуникационных технологий для решения  коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных  источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети  Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и  интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными  и  познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе  умение 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; 



9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления  аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права  каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку  зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной  деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях  объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного  учебного предмета; 

15) овладение  базовыми  предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения  между  объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде  начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в  соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики  содержания предметной области 

«филология», включающей в себя предмет  «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой  культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и  традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование  

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных  этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование  потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения  (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно  воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов,  участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку  поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня  читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение  техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации,  анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных  текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения  дополнительной информации. 

 Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  

здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в  учебно-воспитательном  



процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, 

воспитывает понимание ценности человеческой жизни, закладывает основы здорового 

образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих.  

Особое внимание на уроках  литературного  чтения  будет отводиться 

формированию у обучающихся проектного мышления как ключевой компетенции.           

Нацеленность  обучения  на ИКТ также отражена  в календарно-тематическом 

планировании. ИКТ – технологии будут использоваться на всех этапах: как при 

подготовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторения. 

  



МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта 

II поколения и авторской программы В.Н. Рудницкой в проекте «Начальная школа 21 

века» под ред. профессора Н.Ф. Виноградовой. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится  4 часа в неделю. Из них в 1 классе 132 ч. 

Изучение математики в начальной школе имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника- формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию; 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов доля разрешения 

сюжетных ситуаций;  формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 
 В основе учебно - воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования  окружающего мира; 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием  целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность ( 

аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений. 

Результаты изучения учебного предмета. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета; способность характеризовать  собственные знания по 

предмету; формулировать вопросы, познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи, умение моделировать – решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 



арифметических действий, умения использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения математических задач. 

Основное содержание  обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».  

Математическое содержание позволяет развивать  организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности:  договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В организации учебно- воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение  в математическом 

развитии. Преломление  видов учебной деятельности  в предметном содержании отражено 

в тематическом планировании в графе «Формирование универсальных учебных действий». 

 

  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая  программа  составлена на основе требований федерального  

государственного образовательного стандарта   начального общего  образования. 

Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI 

века»  под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой.  Учебно-методический  комплект  

допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  

образования. / Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  

XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2011./ 

 

     Цель учебного курса:  формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего 

для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 

ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается 

чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные 

качества культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 

 

    Задачи курса: 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

       При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При 

этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. 

Объем программы: 

 На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  66  ч. ( 33 учебные  

недели  по  2  часа  в  неделю) 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, в соответствии с программой  

«Технология. Ступеньки мастерства» - концепция «Начальная школа XXI века», 

руководитель проекта Н.Ф. Виноградова (автор Е.А. Лутцева, Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176 с. 

 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности, через активное изучение простейших законов, создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

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

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); 

-   воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений 

-  овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

-  расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

•преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчѐркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 



изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, –продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т.п. Деятельность учащихся на уроках 

первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением 

доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

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

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

иметь представление: 

-о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

-о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

-о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера; 

-о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека. 

знать: 

-что такое деталь; 

-что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальные и 

многодетальные; 

-виды соединения деталей; 

-виды материалов; 

-последовательность изготовление несложных изделий; 

-способы разметки: сгибание по шаблону; 

-способы соединения с помощью клейстера, клея; 

-виды отделки 

-название и назначение ручных инструментов и приспособлений, правила работы с 

ними; 

уметь: 

-наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

-качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий; 



-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно использовать и хранить в режущие и колющие инструменты; 

-выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

под контролем учителя: 

-рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом; 

при помощи учителя: 

-проводить анализ образца, планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество выполненной работы по 

этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое 

изделие. 

Программа рассчитана на 33 ч. в год (1 час в неделю).  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая учебная программа к учебному курсу по физической культуре для 1 класса 

составлена на основе примерной (типовой) учебной программы начального общего 

образования (базовый уровень) и соответствует Федеральному государственному 

образовательному  стандарту начального общего образования 2010 года. 

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 1 класса 

общеобразовательного учреждения и  учитывает специфику адресата и условия обучения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является  формирование внутренней позиции школьников, адекватной 

мотивации учебной деятельности, овладения ими основами теоретического мышления, 

простейшими навыками самооценки, культуры поведения и здорового образа жизни. 

Рабочая учебная программа способствует реализации модели выпускника 

начальной школы:  любящего свой народ, свой край и свою Родину; уважающего и 

принимающего ценности семьи и общества; любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир; владеющего основами умения учиться, способного к организации 

собственной деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом. 

Предметом обучения физической культуре в 1 классе является двигательная дея-

тельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью рабочей учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся 1 класса основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

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

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

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

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

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

формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

             Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе 

учащиеся в процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, совершенствуют 

физические качества, осваивают определенные двигательные действия, активно 

развивают мышление, творчество и самостоятельность с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей.  

Рабочая учебная программа  курса «Физическая культура»  создана на основе 

концепции системы учебников «Начальная школа XXI века» и отражает содержание 

обучения физкультуре в современной начальной школе. 

Преобладающим типом урока является  урок открытия новых знаний и рефлексия. 

В работе используются различные формы работы: фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. Учитывая возрастные особенности первоклассников, используются 

такие формы уроков  как: урок-соревнование, урок-игра, уроки с ИКТ, а также элементы 

проектной,  исследовательской и проблемной деятельности. 



             В первом классе в ходе освоения предмета «Физическая культура» 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных  и 

предметных результатов. 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека, измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 



- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность 

во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 


