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Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1.) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее АООП НОО для обучающихся с ЗПР) - это образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения детей с задержкой психического развития, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, является нормативно-

управленческим документом МБОУ «СОШ №38», и определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, специфику содержания и особенности организации образовательной деятельности в 

образовательной организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Настоящая АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана самостоятельно и утвер-

ждена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования для детей с ОВЗ с учетом Основной образовательной программы на-

чального общего образования МБОУ «СОШ №38» и Примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в действующей редакции); 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития включает целевой, содер-

жательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП  НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №38», а также способы определе-

ния достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей облас-

ти; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требования-

ми Стандарта. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования обучающихся с задержкой психического развития - обеспечение выпол-

нения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для макси-

мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспе-

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ №38» АО-

ОП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, фи-

зическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обу-

чающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга-

низацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной рабо-

ты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (села, района). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диффе-
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ренцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в не-

однородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необхо-

димость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР соз-

даются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требования-

ми в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обес-

печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализо-

вать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспи-

тания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерно-

стей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных облас-

тях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяю-

щих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляю-

щей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие прин-

ципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (Статья 3 часть 1 Фе-

дерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ) 

 гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
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общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечи-

вает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-

жания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АО-

ОП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют ФГОС 

НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориен-

тированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекци-

онной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психо-

лого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по ре-

зультатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N203-ФЗ) 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические забо-

левания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подоб-

ное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженно-

сти нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
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усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностя-

ми, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающих-

ся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психиче-

ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельно-

сти, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются на-

рушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей при-

роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошко-

льного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд-

ности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной под-

держке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуж-

дающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих обра-

зовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-

званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к ос-

воению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответ-

ствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения ва-

риантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Об-

щие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (Вариант 7.1) представлены сле-

дующим образом. 

АООП НОО (Вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту по-

ступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмеча-

ются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и орга-

низованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточ-

ности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической исто-

щаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к ин-

теллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обу-

чающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании об-

разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-
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ность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (Вариант 7.1), характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-

способности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, на-

правленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального раз-

вития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и на-

выков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении мате-

риала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение инди-

видуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных кате-

горий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформирован-

ности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и по-

ведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков со-

циально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно-

сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическо-

го развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требо-

ваний ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей об-

разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определе-

ние и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позво-

ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе за-

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

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

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

данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учеб-

ной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем плани-

руемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок описывает основной 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; от-

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих ус-

тановок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обу-

чающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предостав-

ление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного мате-

риала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-

ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством портфеля достиже-

ний, так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного ма-

териала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения во-

проса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответ-

ствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседнев-

ной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся»; 

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

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики»», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования отнесены: 
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• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов на-

учного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; ценности многонационального российского общества; основы гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

понимание личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, ра-

боте на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• знание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; умение определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

• навыки активного использования речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• знание различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
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и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задача-

ми и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изо-

бражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, умение 

выстраивать рассуждения, отнесение к известным понятиям; 

• 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; 

• умение определять общие цели и пути ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дейст-

вительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета; 

• базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; начальный уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учеб-

ных действий. 

Предметные результаты 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• 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; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

• первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

У выпускника будут сформированы: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; представления о мире, российской 

истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о добре и зле, нравст-

венности; успешность обучения по всем учебным предметам; потребность в систематическом 

чтении; 
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• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев; 

• необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
У выпускника будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа, первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

• активный и потенциальный словарный запас, культура владения родным языком в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся яв-

лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, знание основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, позитивно е отношение к правильной уст-

ной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

• первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

• учебные действия с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 
У выпускника будут сформированы: 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; представления о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о 

добре и зле, нравственности; потребность в систематическом чтении на родном языке как сред-

стве познания себя и мира; культурная самоидентификация; 

• умение использовать разные виды 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; 

• необходимый для продолжения образования уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации. 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

У выпускника будут сформированы: 
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• начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; знание правил речевого и нере-

чевого поведения; 

• начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементар-

ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, лингвистический кругозор; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

Математика и информатика 
У выпускника будут сформированы: 

• умение использовать начальные математические знания для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений; 

• основы логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу-

ры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

• первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир 
У выпускника будут сформированы: 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, основы экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

• знание доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

Основы религиозных культур и светской этики 
У выпускника будут сформированы: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• основные нормы светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности; 

• внутренняя установка личности поступать согласно своей совести; основы нравствен-

ности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии; 
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• осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• основы 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; 

• практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений искусст-

ва; 

• элементарные практические умения и навыки в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в спе-

цифических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры род-

ного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

• умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

Технология: 

Технология 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жиз-

ни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- пре-

образующей деятельности человека; 

• навыки самообслуживания; технологические приемы ручной обработки материалов; 

знание правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретенные знания и умения для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

• первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

• первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

Физическая культура 
У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здо-

ровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

няя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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• навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического раз-

вития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, прояв-

ляющееся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-

тельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. ов-

ладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, прояв-

ляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

цию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
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• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-

ности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-

стей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно--

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осущест-
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влять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. Тре-

бования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются приме-

нительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностя-

ми и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического разви-

тия планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: лично-

стных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения Программы (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов производится при за-

вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индиви-

дуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам ос-

воения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада-

ний); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чет-

кое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по граммати-

ческому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентриро-

вание на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа-

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
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средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-

чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном ито-

ге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинго-

вых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация. Для оценки 

продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

используется метод экспертной группы (психолого- медико-педагогический консилиум) 

Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ измене-

ний его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных предста-

вителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследова-

ние для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, кото-

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и изме-

рен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специ-

ально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформиро-

ванности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная ос-

нова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

• достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обу-

чающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме то-

го, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся и они смогут ее организовы-

вать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе используется только качественная оценка. При этом не яв-

ляется принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является по-

явление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учи-

теля, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одно-

классниками. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-
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рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппа-

рат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся с ЗПР 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципи-

ально необходимы для успешного обучения и, во - вторых, при специальной целенаправленной 

работе учителя в принципе могут быть достигнуты учащимися с ЗПР. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимся с ЗПР опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимся адаптивной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-

ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-

жающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня ос-

воения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

- по русскому языку, родному языку, математике - и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при по-

строении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися, учетом 

особенностей детей с ОВЗ. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения результата. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, сформированы с учѐтом интересов этих обучающихся и их пла-

нов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

• пониженный уровень достижений; 

• низкий уровень достижений. 

Неусвоение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
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отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозмож-

но. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специаль-

ная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-

го, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо-

вого уровня. Критерий освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня 

Организация накопительной системы оценки.  

Портфель достижений портфолио - метод интегральной (накопительной) оценки - порт-

фель достижений, который демонстрирует усилия, прогресс и достижения ученика с ЗПР в раз-

личных областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оце-

нивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

Состав портфолио: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Та-

кими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые 

выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как 

минимум следующие: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; днев-

ники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини- исследованиям 

и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы наблюдений; оце-

ночные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов ра-

бот; результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематиче-

ского тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых ком-

плексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 
К обязательным формам и методам контроля в МБОУ «СОШ №38» относятся: 

Текущая аттестация и промежуточная аттестации. 

Иные формы учета достижений: 

• урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 

внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, - активность 

в проектах и программах внеурочной деятельности - творческий отчет. Промежуточная атте-

стация обучающихся проводится  в 2-4 классах.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов: четвертная и годовая. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Четвертные отметки успеваемости обучаю-

щихся выводятся по окончании соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал. Отметка за четверть, определя-

ется как среднее арифметическое текущих отметок четверти,  округленная по правилам матема-

тического округления. Отметка  за год определяется как среднее арифметическое  четвертных 

отметок,  округленная по правилам математического округлении. 
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Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, прика-

зом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения.  

Контроль освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам осуще-

ствляется педагогом без выставления оценок с использованием таких форм как: выстроенное 

педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы индивидуальных достижений», графики 

и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттеста-

цию выставляется в дневник и в классный журнал по балльной системе оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет ус-

пешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельности. 

Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, акции, социальные и твор-

ческие проекты. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам 

учебного года. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

Виды контроля и учета достижений обучающего. 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга об-

щей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом 

классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждо-

го учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В системе оценки должны 

присутствовать как оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, 

так и оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие ме-

тоды оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого уча-

стника групповой работы. По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших 

школьников удобно фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без 

отметки»). Особая ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку фор-

мирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений по-

зволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный 

момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно ис-

пользовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут отме-

чать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку - полностью или 

частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам. 

Для оценивания осознанности учащимся с ЗПР особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащегося 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах форми-

рования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строяще-

гося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных си-

туациях. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следую-
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щие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания - наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки ра-

боты по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 

учащимися. 

Эталоны - представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцени-

ваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими 

задачами оценивания. 

Памятки - содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть Программы, осуществляется в полном соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы опираются на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной рабо-

ты. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-

тельных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характе-

ристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обрат-

ной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов ос-

воения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимо-

сти) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три фор-

мы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образо-

вательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании дан-

ной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, со-

стояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для опре-
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деления дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекци-

онной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной ди-

агностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребно-

стей. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выно-

сятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования конкретизирует требования ФГОС начального общего образования к лично-

стным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных пред-

метов, курсов. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является: создание 

условий для реализации технологии формирования универсальных учебных действий средст-

вами учебно-методических комплектов «Гармония», «Школа России» и внеурочной деятельно-

сти МБОУ «СОШ №38». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дейст-

вия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной дея-

тельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных си-

туаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
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участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые ус-

тановки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право ка-

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

рованию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепциях УМК начального образования ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и ориентированы на становление личностных характери-

стик выпускника начальной школы. 
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Портрет выпускника начальной школы: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности; 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, умеющий высказать свое мнение; 

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

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

2.1.2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их моти-

вации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-

ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективно-

сти освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
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Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дейст-

вий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

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

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

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

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

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

менных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных резуль-

татов работы; 

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

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
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стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-

ной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения разви-

вается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в пер-

вую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно - познавательного общения 
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формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как сис-

тему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий сле-

дует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значитель-

ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудниче-

ства и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логиче-

ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение»,  «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов УМК «Гармония», «Школа России» помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в форми-

рование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружаю-

щий мир 

Личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смыслообразо

вание 

нравственно

этическая 

ориентация 

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

ка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

Познавательные моделирование (пе-

ревод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осоз-

нанные устные и 

письменные высказы-

вания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные формулирование личных, языковых, нравст- анализ, синтез, сравнение, 
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логические венных проблем; самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дейст-

вия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов органи-

зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для форми-

рования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, комму-

никативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формиро-

вания логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова пу-

тем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентиров-

ки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает ус-

пешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции. 

Учебный предмет «Родной русский язык» обеспечивает:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование пози-

тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебно-

го предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личност-

ных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. При получении начального общего образования важным средством ор-

ганизации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-
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версальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной соприча-

стности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст-

венного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»  обеспечивает 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден-

тификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); 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 компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык, английский язык) обеспечивает 

прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собесед-

ника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 
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для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геомет-

рических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лично-

сти. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Алтайского края, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Алтайский край и г. Бар-

наул; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

края; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры Алтайско-

го края. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родите-

лей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религи-

озных культур, основы светской этики. Изучение предмет способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

• готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• ознакомлению с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальному представлению об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

• становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; осознанию ценности человеческой жизни. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред-

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование яв-

ляется основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче-

ского самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обу-

чающихся. 

Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-

ставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-

ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ-
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лении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш-

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Значимость предмета для формирования универсальных 

учебных действий достаточно велика: вносится существенный вклад в формирование всех уни-

версальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой лич-

ности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореа-

лизации. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду 

как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром 

природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и многооб-

разия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой дея-

тельности, у ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой куль-

туры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и ис-

пользовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возмож-

ность еѐ использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выде-

лять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять спосо-

бы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использо-

вать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать 

с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей пла-

нирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной це-

лью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результа-

тов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наи-

более продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, коррек-

тировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выпол-

нении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источни-

ках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами 

при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные дей-

ствия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организа-

ции своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию по-

рядка на рабочем месте. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается организаций совместной работой в группе, что сопровождается: распределени-

ем ролей, взаимопомощи (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подав-

ляющее большинство видов работ в курсе «Технология» направлено на формирование у детей 

умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их изла-

гать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея-

тельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и по-

желания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партне-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений плани-

ровать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам  

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Русский язык»: В 

области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

• учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества освоить 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и раз-

ные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивирован-

но и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную 

точку зрения; 

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точ-

ки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Родной русский 

язык»: 
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В области регулятивных УУД ученик научится: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления, планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладеет навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной 

(русский) язык». 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий; 

- определять общую цель и пути еѐ достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Литературное 

чтение»: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рас-

смотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

• в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

• в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и ис-

полнителя); 

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать аль-

тернативную позицию. 

• Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке»: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать  цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  проговаривать  последовательность действий на уроке; 
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  учиться  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться  работать  по предложенному учителем плану Средством формирования регу-

лятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  преобразовывать  информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать  

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

  выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Математика»: 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, пло-

щади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические вели-

чины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, по-

строение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удоб-

ного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметическо-

го действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построе-

ния геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифмети-

ческого (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно прове-

денных наблюдений, опросов, поисков. 

• К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к про-

должению образования достигнут необходимый уровень их математического развития: 

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительно-

сти, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его ма-

тематической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжитель-

ность, соотношение частей и пр.). 
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• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, уста-

новления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различ-

ных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических дейст-

вий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (дви-

жение, работа и т.д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка дейст-

вий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Окружающий 

мир»: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; прово-

дить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы; 

• описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять но-

вое; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-

ное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведе-

нии экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов; 

• использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, до-

полнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при составле-

нии плана рассказа, доклада, презентации; 

• использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки 

опытов или выполнения задания; 

• использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для на-

блюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использо-

вать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за ее сохранение); 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в быту); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Музыка»: 

Личностные УУД направлены на: 

• развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать произведения 

разных видов искусства; 

• формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования.  

Познавательные УУД направлены на: 

• осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их общего 

представления о музыкальной картине мира; 

• освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 

• приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 
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• приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, коллективно-

го, группового или индивидуального музицирования; 

• развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, ра-

бота в команде) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

• формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, размыш-

лять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Физическая куль-

тура»: 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленно-

стью, входят: 

• умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

• умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со свер-

стниками в достижении общих целей; 

• умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе об-

щения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте-

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-

ческих задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-
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чами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения не-

посредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули-

руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обу-

чения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно-

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• Использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе-

ния обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдение технологии проектирования и проведения урока в соответствии с требова-

ниями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), кон-

кретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществление целесообразного выбора организационно - деятельностных форм рабо-

ты обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять являются одними из важных средств формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование ин-

формационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 



42 
 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

• ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий.  

Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет МБОУ «СОШ №38» и учителю формировать соответст-

вующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание кружков, внеурочной дея-

тельности школьников. 

2.1.6 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на 

основании следующих общих положений: 

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформи-

рованности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), предпола-

гает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих этапов: озна-

комление, 

 целеполагание, 

 планирование, 

 осуществление (решение), 

 анализ (проверка), 

 коррекция, 

 оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-

ние обладание соответствующих УУД; 

• избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию, выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и разви-

тие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 
Для формирования личностных универсальных учебных действий используются сле-

дующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений и др. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий используются сле-

дующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями и др. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий используются сле-

дующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 
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• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и др. 

Примеры типовых задач применения школьниками универсальных учебных дей-

ствий 
Задание 1. Упражнение «Цветы радости» .Окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается вы-

ставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется социально-

значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. Литературное чтение. «А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Лас-

точка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворон-

ка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся 

над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыха-

ешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло 

лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, 

чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и 

яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот мар-

товский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет на-

стоящей весны. 

Типовые задачи по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей 

к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чѐтко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в 

урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения уча-

щимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» .Русский язык.3 класс 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать 

по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польѐт) цветы. Мы совершили … (полѐт) 

на самолѐте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты 

написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми 

написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? 

(«Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещѐ не зна-

ем, и далее – не всѐ знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же 

цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Про-

должаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так через созда-

ние проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и 

цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ». Математика. 3 класс. 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать 

по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 
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Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у 

учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого пра-

вильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучающихся 

без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа 

и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя 

Типовые задачи по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное». Русский язык. «Имя существитель-

ное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное сло-

во. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем по-

степенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2.Литературное чтение. 1 класс. И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбу-

ка». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбира-

ют пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них обще-

го? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 
Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; по-

знакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

 Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок». Литературное чтение. 

  В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено опре-

делѐнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка 

…, ѐж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как 

можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказ-

ках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть 

устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, правиль-

ное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут».  Окружающий мир. «Карта. Условные обозначе-

ния». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – кар-

точку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Вто-

рой старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети меняются ро-

лями. 
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Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выра-

ботать общее мнение или создать общее описание. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компе-

тенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участника-

ми образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, 

учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им по-

мочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимо-

понимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. 

Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребѐнка и до выпуска его из на-

чальной школы, а затем в средних и старших класса. 

2.1.7. Механизмы формирования универсальных учебных действий и особенности 

их мониторинга 

Универсальные учебные действия - это способы осуществления деятельности, обеспечи-

вающие человеку готовность и способность учиться и самостоятельно строить свою жизнь. По 

своей природе универсальные учебные действия не «привязаны» к конкретной учебной теме, 

учебному предмету и учебной деятельности, они соотносимы с жизнедеятельностью в целом. 

Они формируются внутри учебного процесса за счет и благодаря предметному знанию, опыту 

учебной деятельности и учебной коммуникации. 

С точки зрения подходов к формированию универсальных учебных действий их можно 

разделить на две группы: 

Первая группа. - универсальные способы действия, мышления, коммуникации, самопо-

знания. Такие способы представляют собой наиболее точные, нормативные алгоритмы выпол-

нения тех или иных действий, например, способы осуществления логических операций (клас-

сификация, обобщение, подведение под понятие и др.), способы доказательства (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и др. В целом к данной группе относятся все познавательные (логи-

ческие и информационные) и часть коммуникативных универсальных учебных действий. Зада-

ча педагога - передать учащимся способ действия и создать тем самым условия для формирова-

ния на его основе умения. 

Вторая группа -структурные элементы учебной деятельности. Это способы, обеспечи-

вающие осуществление учебной деятельности на разных ее этапах: обнаружение проблемы и 

постановка цели, расшифровка цели в задачах, планирование последовательности решения этих 

задач, выбор рационального (с точки зрения данной цели) способа действия, осуществление 

контроля, оценивание и рефлексия собственной деятельности. Важной особенностью таких 

универсальных учебных действий является то, что вне конкретной деятельности они не сущест-

вуют. Передавать учащимся способы осуществления данных универсальных учебных действий 

можно только в процессе специально организуемой учебнопрактической  деятельности. К этой 

группе относятся все регулятивные и часть коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий - конкретно те, которые обеспечивают осуществление групповой деятельности: определе-

ние общей цели, распределение обязанностей и ролей, выработка общей позиции по поводу пу-

тей достижения цели и т.д. Основным инструментом формирования этой группы универсаль-

ных учебных действий является урок, основанный на системно-деятельностном подходе. 

Таким образом, распределяя метапредметные универсальные учебные действия в две 

группы, используются два различных пути их формирования, которые необходимо освоить, 

чтобы вывести учащихся на метапредметный образовательный результат. 

Этапы формирования универсальных способов действия. Общая логика формирования 

таких способов следующая: сначала ребенок усваивает предлагаемый учителем образец выпол-

нения задания, построенного на обобщенном способе действия, и постепенно учится различать 

в этом образце необязательные и важные элементы (условия). Одновременно ребенок начинает 

понимать, что этапы выполнения действия, заданные образцом, неслучайны, что при соблюде-

нии порядка и иных важных требований он раз за разом приходит к правильному результату. 

То есть ученик выходит на понимание способа. Лишь овладев способом, научившись ориенти-

роваться на его существенные стороны, усвоив слова, которые описывают этот способ, ученик 

может сознательно встраивать его в учебную деятельность. 
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Формирование универсальных способов проходит в четыре этапа: 

1этап. Предметный образец - выполнение 

2 этап. Описание способа - выполнение 

3 этап. Название способа - выполнение 

4 этап. Постановка цели - выбор способа и выполнение. 

Первый этап - выполнение учебного действия, содержащего метапредметный способ, 

на основе многократных применений близких образцов, аналогий и т.д. Педагог предлагает 

учащимся задание, требующее для своего решения применения того или иного способа дейст-

вия, которым ученик пока не владеет, не знает ни его алгоритма, ни названия. На этом этапе 

ученик в большинстве случаев не готов самостоятельно различать существенные и несущест-

венные стороны выполняемого способа, а поэтому может выполнить задание только опираясь 

на образец на конкретном предметном материале. Например, ребенок, неоднократно сравнив 

объекты на уроке вместе с учителем по цвету, размеру или форме, сможет самостоятельно вы-

полнить сравнение по тем же признакам на подобном материале. 

Второй этап - выполнение учебного Действия, построенного на метапредметном спо-

собе с помощью подводящих вопросов учителя. Учитель уже не задает образец выполнения, но 

помогает учащимся двигаться от одного этапа выполнения задания к другому, задавая подво-

дящие вопросы: зачем мы это делаем? Что получим в результате? Что именно нам нужно сде-

лать? и т.д. в соответствии с этапами выполнения способа. В результате учащиеся, решая пред-

метные задания, учатся ориентироваться на существенные стороны способа, содержащегося в 

этих заданиях. Пока же способ «спрятан» для них в задании. В определенный момент учитель 

открывает его ученикам: дает название способа, помогает осознать основные этапы его осуще-

ствления, назначение. С этого момента он и его ученики готовы перейти к третьему этапу фор-

мирования универсальных учебных действий. 

Третий этап - применение известного способа действия при выполнении учебной задачи. 

На этом этапе ученик ориентируется на назначение и существенные аспекты способа действия. 

Он учится видеть в конкретном задании общие закономерности осуществления способа, кото-

рые не зависят от предметного содержания и предмета вообще. Ученик узнает, как называется 

этот способ в общепринятой или специально введенной педагогом терминологии. Он также 

знает и может сознательно выполнить определенную последовательность действий, приводя-

щую к нужному результату, может описать эту последовательность словами, не опираясь на 

конкретный предметный материал. Например, ребенок знает, что при сравнении он должен от-

ветить себе на следующие вопросы: 

• Зачем мне необходимо сравнивать эти предметы? (Цель и объекты сравнения.) 

• По каким признакам я их сравниваю? (Выделение признаков сравнения.) 

• Есть ли сходство и различия по этим признакам у этих предметов? (Сопоставление.) 

• Что я узнал, сравнивая объекты? (Вывод.) 

Четвертый этап - применение способа в контексте учебной деятельности. Ученик уже 

готов сознательно выбирать и применять тот или иной способ, ориентируясь на цель и условия 

учебной деятельности, этап ее реализации. Ученик также выстраивает саму деятельность, по-

скольку владеет представлениями о ее структуре и имеет опыт самостоятельного построения 

отдельных этапов деятельности. Так, если целью детского мини-проекта является получение 

информации о свойствах предмета, то у ребенка есть несколько способов достижения этой це-

ли. Он может проанализировать отдельные элементы данного предмета и на основании этого 

сделать вывод о свойствах целого. Также он может сравнить предмет с другими известными 

ему и на основании этого сделать вывод о его свойствах. Или он может пойти по дедуктивному 

пути: посмотреть, к какому понятию относится этот предмет, на основании этого сделать вывод 

об интересующих его свойствах и достичь цели мини-проекта. То есть на этапе применения 

универсальных учебных действий ребенок может самостоятельно выбрать оптимальный для 

приведенных условий способ достижения цели из тех, что ему известны. 

Таковы основные этапы развития универсальных способов. Их формирование начинает-

ся с приходом детей в школу, продолжается все четыре года, но не заканчивается в 4 классе. За 

начальный период обучения важно пройти два первых этапа овладения универсальными спосо-

бами, а для ряда универсальных учебных действий - выйти на третий этап. Далее, в основной 
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школе, в системе будет осуществляться работа по усложнению осваиваемых учащимися спосо-

бов и наращиванию их числа, а также по переводу учащихся на четвертый этап владения мета-

предметными умениями. На этом уровне ребенок уже сможет применять тот или иной способ 

по его целевому назначению, анализируя условия проблемной или проектной задачи и подби-

рая средства ее решения. 

Этапы формирования структурных элементов учебной деятельности. Учебная деятель-

ность, имеет определенную структуру, или говоря точнее, закономерные этапы своего осущест-

вления: 

1. Постановка и принятие цели 

2. Планирование 

3. Выполнение действий 

4. Контроль и коррекция 

5. Оценивание результата 

6. Рефлексия 

Освоение детьми учебной деятельности начинается с самого начала обучения в школе, 

но достаточно долгое время ее структуру задает и удерживает учитель, а ученику для самостоя-

тельного выполнения отдается этап выполнения запланированных учителем действий. Цель, 

план, контроль, оценивание, рефлексия - все это зона ответственности учителя. Более того, до-

вольно часто учитель и не открывает учащимся всю эту «кухню» деятельности, сообщая только 

тему урока и давая задания на ее освоение в определенной, понятной самому учителю последо-

вательности. 

Первый шаг в создании образовательной ситуации, которая будет работать на формиро-

вание универсальных учебных действий второго вида - это разработка сценария деятельностно-

го урока и обязательное предъявление учащимся всех его этапов: озвучивание цели деятельно-

сти учащихся на уроке и предполагаемого результата, критериев оценивания результата, объяс-

нение плана (почему именно это мы будем делать и в такой последовательности), объяснение 

принципов и способов контроля и оценивания и т.д. Прозрачность деятельностной ситуации, 

осознание детьми логики развертывания урока - это первое и главное условие. Далее учитель 

начинает постепенно передавать учащимся для самостоятельного осуществления этапы дея-

тельности на уроке и тем самым формировать у них различные регулятивные универсальные 

учебные действия, связанные с индивидуальной или совместной учебной деятельностью. Эта-

пов формирования универсальных учебных действий в данном случае также четыре. 

На первом этапе учитель сам ставит цель урока, сам осуществляет планирование и оп-

ределение этапов урока, объясняет назначение конкретных заданий, которые учащимся пред-

стоит выполнять самостоятельно, затем контролирует и оценивает их действия по заранее оп-

ределенным критериям. Проводит рефлексию способов действия, которые освоили учащиеся. 

Учащиеся вместе с учителем проходят через ситуацию деятельности, но их самостоятельность 

минимальна - на этапе выполнения предложенного учителем действия. 

На втором этапе учитель ставит цель урока, сам организует планирование и определе-

ние этапов урока, объясняет назначение конкретных заданий, но учащиеся не только самостоя-

тельно их выполняют, но и осуществляют контроль и оценивание результата. Рефлексию осу-

ществляет учитель. 

На третьем этапе учащимся передается еще и этап планирования порядка действий в 

соответствии с целью, поставленной учителем на уроке. Целеполагание и рефлексия остаются 

за учителем. 

На четвертом этапе учитель создает проблемную ситуацию, а учащиеся самостоятель-

но определяют на ее основе цель, порядок действий и осуществляют все следующие этапы 

учебной деятельности по решению проблемной ситуации. 

В задачи начальной школы входит прохождение первых двух этапов, в ряде случаев при 

помощи учителя дети уже в 3-4 классах способны планировать этапы урока в соответствии с 

целью, но в полном объеме универсальные учебные действия, связанные с планированием, це-

леполаганием и рефлексией учебной деятельности, развиваются уже в основной школе. 
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Метапредметные УУД, подлежащие мониторингу в соответствии с внутришколь-

ной системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Группа умений 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД Социальное развитие 

Развитие нравственной сферы 

Отношение к учению и труду 

Отношение к природе и окружающей среде 

Эстетическое развитие 

Регулятивные 

УУД 

-- -- Умение определять границы собственных 

знаний и умений для постановки учебных 

задач 

Умение планировать последовательность учебных действий в соответст-

вии с поставленной задачей 

-- Умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения 

учебных действий 

Умение оценивать ре-

зультат выполнения учеб-

ного задания на основе 

различных критериев 

Умение использовать критерии, предложен-

ные взрослым, для оценивания учебных 

действий. 

-- -- Умение корректировать план учебных 

действий в соответствии с изменением ус-

ловий. 

Познавательные 

УУД 

Умение осуществлять логическое действие «анализ» 

Умение осуществлять логическое действие «синтез» 

Умение осуществлять логическое действие «сравнение» 

Умение осуществлять логическое действие «классификация» 

Умение осуществлять логическое действие «обобщение» 

Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений 

-- Умение строить простые умозаключения по аналогии 

-- -- Умение строить индуктивные 

умозаключения 

-- -- Умение относить объекты к известным по-

нятиям. 

-- -- Умение использовать данные диаграмм и 

таблиц для ответа на вопрос 

Коммуникативные 

УУД 

-- Умение строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами учебной коммуникации 

-- Умение 

формулировать 

точку зрения 

Умение формули-

ровать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения. 

Умение формулиро-

вать и аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

-- Умение задавать вопросы для получения от партнера по ком-

муникации необходимых сведений 

-- -- Умение находить ответ на вопрос, исполь-

зуя информацию, представленную в не-

скольких источниках 

Общее число уме-

ний (без личност-

ных УУД) 

8 13 19 19 
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится на основе 

системы специально разработанных заданий, каждое из которых направлено на выявление 

уровня развития того или иного метапредметного универсального учебного действия. 

Сформированность каждого умения проверяется на материале двух или более учебных 

предметов. 

2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Основанием обеспечения преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным формированием системы 

универсальных учебных действий с учѐтом возрастных особенностей, на протяжении всего пе-

риода обучения в школе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит — при поступлении детей в школу 

(переходе из дошкольного на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

• планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодейство-

вать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

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

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями, становле-

нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: 

• словесно-логическое мышление, 

• произвольная смысловая память, 

• произвольное внимание, 

• письменная речь, 

• анализ и рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

• планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

• знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи-

вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена на уровень начально-

го общего образования, в школе достигается за счѐт адекватного построения образовательной 

деятельности в адаптационный период и учѐта выше описанных особенностей первого уровня 

общего образования: 
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• опора на ведущую деятельность школьников в переходный период (формирование 

учебной деятельности при сохранении игровой, как социально значимой); 

• учѐт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в школу (пе-

дагогическая и психологическая диагностика, позволяет реализовывать в организации учебной 

деятельности принципы: дифференциации и индивидуализации); 

• подбор кадров - педагогически компетентных учителей способных реализовывать на 

практики современные технологии, системно-деятельностный, компетентностный подходы, 

личностно-ориентированное обучение, технологии сотрудничества и т. д.; 

• организация учебной и внеурочной деятельности в школе и классе, способствующей 

повышению эффективности процесса адаптации первоклассников; 

• организация взаимодействия с родителями, с целью объединения усилий для создания 

оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие родительской компетентно-

сти). 

Предпосылкой к формированию системы универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (от которой во многом зависит успешность обучающегося в 

дальнейшем), является школьная готовность (эмоционально-личностная, интеллектуальная, со-

циальная). 

Соотношение понятий Обеспечение преемственности 

УУД Школьная готовность Через принципы, лежащие в основе создания 

УМК: 

1. Интеграция как формирование устойчивых 

связей между разными учебными предметами 

позволяет: 

• сформировать представление о целостности 

мира, о взаимосвязи всех его явлений и объек-

тов; 

• «объединить усилия» различных учебных 

предметов по формированию ведущей дея-

тельности младшего школьника; 

• устанавливать связи между полученными в 

школе знаниями и конкретной практической 

деятельностью; 

• эффективно решать организационные во-

просы и уменьшать общую нагрузку школьни-

ка. 

2. Дифференциация обучения - путь поддерж-

ки индивидуальности ребѐнка - позволяет: 

• учитывать индивидуальный темп продви-

жения школьника; 

• корректировать возникающие трудности; 

• обеспечить поддержку его способностей. 

3. Субъектный характер обучения позволяет 

формировать: 

• учебно-познавательные мотивы; 

• самоконтроль и самооценку; 

• инициативность, самостоятельность, 

индивидуальность; 

• поиск и творчество. 

4. Диагностика успешности обучения - обя-

зательное условие работы учителя сегодня. 

Педагогическая диагностика позволяет 

учителю: 

• выяснить, как у учеников класса идет фор-

мирование учебной деятельности, как изменя-

Личностные Эмоционально-личностная: 

• адекватная самооценка, 

• учебно-познавательная 

мотивация, 

• произвольность 

поведения. 

Регулятивные 

Познавательные Интеллектуальная: разви-

тие словесно логического и 

образного мышления, во-

ображения и творчества 

Коммуникативные Социальная: развитие эле-

ментарных навыков обще-

ния с взрослыми и детьми 
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ется уровень овладения отдельными ее компо-

нентами, в том числе проследить и за уровнем 

сформированности самоконтроля и самооцен-

ки; 

• выявить способы работы, которыми овладе-

ли ученики;  

• пронаблюдать за результатами выполнения 

специальных заданий, выясняющих уровень 

самостоятельности учащихся. 

Кроме указанных принципов, учтены и обще-

педагогические принципы: системности, пре-

емственности, перспективности и др. 

УМК обеспечивает преемственность с дольно 

подготовкой в отборе содержания, подборе 

заданий в тетрадях, использовании изобрази-

тельной деятельности (рисование, аппликация, 

раскрашивание). 

Методические рекомендации в рамках «твор-

ческой мастерской» и «Литературного слуша-

ния», позволяет осуществлять плавный пере-

ход от методов дошкольного образования к 

школьному. 

• Предусмотрены коллективные формы рабо-

ты: в группе, паре; возможность использова-

ния содержания с учѐтом возраста и опыта де-

тей, и т.д. 

 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную школу, 

достигается также за счѐт организации внеурочной деятельности в школе и классе, способст-

вующей повышению эффективности процесса адаптации первоклассников. 

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему образо-

ванию могут служить: 

• сформированная у школьников система универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, коммуникативных); 

• сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень общего 

образования; 

• специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их родите-

лей, к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному общему образованию. 

Причины трудностей перехода Возможные пути решения 

недостаточная готовность детей к более слож-

ной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуаль-

ного, личностного развития и, главным обра-

зом, с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка) 

Сформированная у школьников система уни-

версальных учебных действий: 

• личностных, регулятивных (в том числе са-

морегуляции), познавательных, коммуника-

тивных; 

• сознательная подготовка (для обучающихся) 

к переходу на следующий уровень общего об-

разования; 

• специально организованные педагогами ус-

ловия подготовки обучающихся и их родите-

лей, к тем изменениям, которые возникнут при 

переходе к основному общему образованию 

совпадение начала кризисного периода, в ко-

торый вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со свер-

стниками при сохранении значимости учебной 

деятельности) 

необходимость адаптации обучающихся к но-

вой организации процесса и содержания обу-
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чения (предметная система, разные преподава-

тели и т. д.); 

 

План работы по преемственности между дошкольным образовательным учрежде-

нием и начальной школой 
Работа ведѐтся по трем основным направлениям: работа с детьми; взаимодействие педа-

гогов; сотрудничество с родителями. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу сентябрь заместитель директора по 

УР, старший воспитатель 

2 Посещение дошкольниками адаптационного кур-

са занятий, организованных при школе 

сентябрь- 

май 

учителя начальных 

классов 

3 Проведение совместных мероприятий в школе и 

ДОУ 

в течение 

года 

руководитель МО учите-

лей нач. кл., старший 

воспитатель 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительское собрание в подготовительной груп-

пе с приглашением учителя начальных классов. 

Знакомство с диагностикой готовности детей к 

обучению в школе. 

апрель-

май 

учителя нач.кл,  

педагог- психолог, 

учитель-логопед воспита-

тель д/с 

2 Встречи родителей с будущими учителями (соб-

рание для родителей будущих первоклассников) 

март-

апрель 

зам. директора по УР, 

учителя нач. кл 

3 Индивидуальные консультации для родителей 

будущих первоклассников 

апрель-

май 

учителя нач.кл,  

педагог- психолог, 

учитель – логопед 

воспитатель д/с 

Взаимодействие педагогов школы и ДОУ 

1 Проведение диагностики по определению готов-

ности детей к школе 

апрель-

май 

учитель нач.кл, 

 педагог- психолог,  

учитель – логопед 

воспитатель д/с 

2 Анализ проблем адаптационного периода перво-

классников 

ноябрь зам. директора по 

УР, учителя 1 классов 

3 Совместный методический семинар учителей на-

чальных классов воспитателей: «Основы преем-

ственности детского сада и начальной школы с 

внедрением ФГОС дошкольного воспитания и 

ФГОС начальной школы» 

февраль Зам. директора по УР,  

старший воспитатель 

 

В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая диагностика на 

этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная диагностика предназна-

чена для комплексной оценки состояния развития ребенка дошкольного возраста в рамках под-

готовки к школьному обучению. Исследование проводится в начале учебного года учителями 

начальных классов. 

Преемственность начальной и основной школы обеспечивается формированием у млад-

ших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного освоения 

содержания программы в последующем образовательном звене. 

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе с уровня начального 

общего образования на уровень основного общего образования. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного бесконфликтного 

протекания адаптационного периода в 5 классе: 



54 
 

• выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо смягчить, сделать бо-

лее плавными для обеспечения переходного периода как здоровьесберегающего; 

• обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение необходимых путей 

коррекции. 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, педагоги в 

образовательной деятельности должны реализовать ряд важных условий: 

• создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои взаимоотношения с 

учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к учебному общению; 

• обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной рабо-

ты к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу учащихся с раз-

личными источниками информации, развивать групповые формы организации урока; 

• увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат; 

• развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со стороны», 

«чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, постепенного при-

ближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать метод совместных (учитель-

ученик; ученик - другие ученики) оценок собственных достижений школьника, возможностей и 

перспектив его развития; 

• предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников ин-

формации, обучать умению работать с ними, использовать их для решения самостоятельно по-

ставленных, личностно-значимых учебных задач. 

 

План работы по преемственности между начальной и основной школой 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 Реализация программы внеурочной деятельности 

«Жизненные навыки» 

в течение 

года 

педагог-психолог 

2 Проведение в школе совместных мероприятий с 

разными возрастными группами учащихся 

в течение 

года 

заместитель директора по 

ВР,  классные рук. 

3 Коррекционная работа с пятиклассниками, 

имеющих низкий уровень адаптации 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Сотрудничество с родителями 

1 Родительское собрание «Адаптация ребенка к 

обучению в 5 классе» 

октябрь заместитель директора по 

УР, учителя-

предметники, педагог-

психолог 

2 Индивидуальные консультации родителей в течение 

года 

педагог-психолог, класс-

ные руководители, адми-

нистрация 

Взаимодействие педагогов школы 

1 Посещение уроков в 4 классе учителями- пред-

метниками, классными руководителями будущих 

5 классов 

апрель-май учитель нач.кл, 

учителя -предметники 

2 Изучение учебных программ 5 класса, посещение 

уроков в 5 классе 

октябрь-

ноябрь 

учителя 4 классов, 

учителя-предметники 

3 Психолого- педагогический консилиум «Анализ 

результатов обучения выпускников начальной 

школы» 

май заместитель директора по 

УР, учителя нач.кл, учи-

теля-предметники 

4 Психолого- педагогический консилиум 

«Анализ степени адаптации учащихся 5 класса к 

условиям и требованиям школы» 

октябрь Зам.директора по УР, 

учителя нач.кл, учителя-

предметники, педагог-

психолог 
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2.2. Программы учебных предметов,  учебных курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-

ется систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыраже-

нии. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою глав-

ную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирова-

ние УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечи-

вающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-

кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные универсальные учебные действия, обеспечиваю-

щие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самооб-

разования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гумани-

стической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности млад-

ших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №38» приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования, которое в полном объеме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответст-

вии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ос-

новной образовательной программы НОО, Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, в соответствии с УМК. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 
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1. результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык»  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. Фе-

досова «Школа России», М.: «Просвещение», 2017г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном 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 разви-

вающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты: 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценки событий. 
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9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в со-

вместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окру-

жающих. 

10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты: 
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

спользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. 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. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще-

ния. 

Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в пред-

ложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного 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 си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого 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. 
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной 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. Сравне-

ние моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деле-

ние слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующе-

го 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, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку 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 (за-

главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небук-

венных 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 предложе-

ния в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное на-

писание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных зву-

ков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — со-

гласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 
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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 твѐрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. На-

блюдение 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 одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (пост-

фикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 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 имѐн существи-

тельных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существи-

тельных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женско-

го и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени сущест-

вительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упот-

реблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразова-

ние имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы име-

ни прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн 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. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя-

щем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практи-

ческое 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 имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ 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 невосклицатель-

ные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и ска-

зуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных пред-

ложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чи-

таешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 



61 
 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом 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 (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определѐнную 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 учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочи-

нение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

Количество 

часов 

 1 класс - 164 часов 4 ч 5 ч 

1 Обучение грамоте. Добукварный период  17 ч 

2 Обучение грамоте. Букварный период  67 ч 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период  20 ч 

4 Наша речь  2 ч 

5 Текст, предложение, диалог  3 ч 

6 Слова, слова, слова...  4 ч 

7 Слово и слог. Ударение  6 ч 

8 Звуки и буквы  34 ч 

9 Повторение  1 ч 

10 Резервные уроки  10 ч 

 2 класс - 170 часов   

1 Наша речь  3 ч 

2 Текст  3 ч 

3 Предложение  11 ч 

4 Слова, слова, слова.  18 ч 

5 Звуки и буквы  60 ч 

6 Части речи  57 ч 

7 Повторение  18 ч 

 3 класс - 170 часов   

1 Язык и речь  2 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  14 ч 

3 Слово в языке и речи  17 ч 

4 Состав слова  47 ч 

5 Части речи  75 ч 

6 Повторение  15 ч 

 4 класс - 170 часов   
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1 Повторение  11 ч 

2 Предложение  9 ч 

3 Слово в языке и речи  21 ч 

4 Имя существительное  39 ч 

5 Имя прилагательное  30 ч 

6 Местоимения  8 ч 

7 Глагол  34 ч 

8 Повторение  18 ч 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык».  

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. Русский язык. Программа 1-4 классы. 

Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2018г. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

 представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изуче-

ния русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем это-

го языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание 

умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, кон-

троля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 чувства причастности к своей стране и еѐ языку; понимания значимости хорошего вла-

дения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его ос-

воения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к 

качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внут-

ренней речи) свои действия для решения задачи;  

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источ-

никах информации: речь учителя, учебник и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые кор-

рективы; 

- оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассни-

ков), решая еѐ; 

- читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  



63 
 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представлен-

ную в явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей;  

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; пере-

водить еѐ в словесную форму; 

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по за-

данным критериям; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

- подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существен-

ных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источни-

ках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в са-

мостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

- анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным 

параметрам; 

- проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведе-

ния (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мыс-

ли; 

- осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять тер-

пимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной дея-

тельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаи-

моконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и кон-

кретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 
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- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐ-

рами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  разнообразные 

средства языка; 

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы: 

- овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и прави-

лах письма; 

- освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грам-

матики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц едини-

цы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

- овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом ос-

новами грамотного письма (в пределах изученного); 

- приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний разных 

видов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой дея-

тельности 

Выпускник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуж-

даемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого 

этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;   

- самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней 

 в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

- пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  во-

просов;   

- замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для отве-

та на вопрос к толковому словарю учебника;  

- соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имею-

щихся в  словарях учебника; 

- понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли;  

- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

- восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на задан-

ный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения сво-

его отношения к чему-либо); 

- замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильно-

сти, точности, богатства речи (яркие случаи);  

- письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала;  
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- письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного харак-

тера; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы со-

держания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

- понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учѐтом стиля и типа речи  (без терминов);  

- конструировать предложение из заданных слов  с учѐтом его контекстного окружения; 

- делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

- самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя осо-

бенности оригинала; 

- создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содер-

жание, построение предложений и выбор языковых средств; 

- соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  краси-

во оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений в области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

- понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

- сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анали-

зировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

- объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука 

[й,]; правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

- определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

- определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слогово-

му составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  исполь-

зовать знание алфавита при работе со словарями; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

- сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристи-

кам; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятель-

но определѐнным критериям; 

- письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится:  

- владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 
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- выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

- конструировать слова из заданных частей слова;  

- сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова 

в зависимости от строения; 

- соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к за-

данной модели; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

- отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накоп-

ленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего зна-

чения; 

- правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  про-

граммы); 

- самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

- выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом дей-

ствия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики 

Выпускник научится: 

- осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого исполь-

зования в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

- стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложен-

ным словам 1–2 синонима, антоним;  

- понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

- выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изу-

ченного); 

- ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в указан-

ные формы; 

- определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени су-

ществительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или 

род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого не-

обходимые способы действия; 

- сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

- пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изме-

нить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

- правильно употреблять в речи имена существительные (в  объѐме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения неоп-

равданных повторов слов; 
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- под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

- находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

- выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

- выделять наречия среди слов других частей речи; 

- соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

- видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

- замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясно-

сти речи, стараться устранять их; 

- пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

- понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

- различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

- ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

- составлять из заданных слов словосочетания  с учѐтом связи «по смыслу» и «по фор-

ме»; 

- выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

- различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

- различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в 

тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

- выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

- устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах;  соотносить предложе-

ния со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

- распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и ис-

пользовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

- проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характе-

ризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

- различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

- по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

- строить словосочетания разных видов; 

- строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учѐтом логического ударения;  

- создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

- различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, об-

стоятельство (простые случаи); 

- различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 
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- осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

- по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в 

освоенных пределах); 

- разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

- пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

- применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

- пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

- списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

- проверять написанное и вносить коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

- оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

- применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с про-

граммой);  

- эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправ-

лять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

- читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 

читаемое (приблизительный темп чтения вслух — 25 слов в минуту); 

- по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре; 

- спрашивать о значении незнакомых слов; 

- соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 

формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различ-

ных источников, в том числе деловые, на основе моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных пред-

ложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

- различать звуки гласные и согласные, гласные ударные, ударные, согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [и']; 

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные; 

- различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или один. 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 
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- правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и оформ-

лять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей запи-

си; 

- осознанно обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а также звук [и']; 

- обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные 

при письме места»; 

- применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написа-

ния слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» (орфогра-

фическое); 

- под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и 

короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области речи, речевой деятельности: 

- читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях - по слогам, в темпе, 

близком к темпу устной речи; 

- понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

- самостоятельно готовиться к чтению слов, трудныхпо слоговойструктуре; 

- при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 

частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

-под руководством учителя выбирать заголовок текста с учѐтом его темы или главной 

мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений;  

- участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 

основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него обращаться к со-

беседнику по имени (имени и отчеству) и т. п., 

-строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собст-

венных впечатлении.  

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

- выделять из потока устной речи отдельные предложения различать интонацию, с кото-

рой каждое произносится, определять нужный знак препинания для ее обозначения; 

- различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных  - опреде-

лять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным). 

В области письма  (каллиграфии,  графики,  орфографии): 

-при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания следующей буквы; 

- в целом оценивать качество своего письма; 

-различать буквы твѐрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твѐрдость 

или мягкость; 

- применять освоенные правила переноса слов; 

- самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной тех-

нологии, проверять написанное. 

Содержание учебного предмета  

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, 

извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной ре-

чи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания дру-

гих, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности 

устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при восприятии на слух). Эле-

ментарные умения работать с текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его назва-

ние с темой, главной мыслью, осознавать роль последовательности предложений в тексте. Со-

ставление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Кол-
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лективное построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе 

на основе графических моделей. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и пись-

менной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действи-

тельности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к словам, изме-

нение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и 

составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 

слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова 

и его значения. Приѐмы интонационного выделения звуков. Установление последовательности 

и количества звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приѐм выявле-

ния ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль зву-

ков и ударения. 

Различение согласных звуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление 

о согласных парных и непарных по твѐрдости-мягкости и глухости-звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к 

чтению и письму): буквы гласных для обозначения твѐрдости или мягкости предшествующего 

согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква и, а 

также буквы е, ѐ, ю, я как способы обозначения звука [и']. Разделительные ь и ъ как показатели 

наличия звука [и'] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последователь-

ностью букв.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами,  знак переноса. 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу речи ребѐнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении предло-

жений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в 

том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой мус-

кулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных 

букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с прави-

лом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование элементов само-

оценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной техноло-

гии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, 

в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных в соче-

таниях жи-ши, ча-ща, чу-щупод ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного 

оформления конца предложения. 
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Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения 

названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости соглас-

ных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахожде-

нию орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфогра-

фической зоркости. 

Систематический курс русского языка 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, 

особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Средства выра-

зительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понят-

ности и вежливости письменной речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и 

задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бы-

тового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать 

правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать по-

нимать себя). Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации обще-

ния на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, выска-

зывать свою точку зрения, создавать и произносить короткие монологи. Практическое овладе-

ние умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить нужную ин-

формацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры 

человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построе-

нию словосочетаний (в объѐме, представленном в следующих разделах программы), выбору 

средств языка с учѐтом ситуации и задач общения. 

Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без термина); 

речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная 

мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования к хо-

рошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи (редактирования). 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. Пред-

ложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место таких пред-

ложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я ду-

маю, что... и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; 

составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его частей. 

Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Ос-

воение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных суждений, из-

менение лица рассказчика. Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный ре-

цепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), обучающий текст «как что-то сделать» (инструкция), 

объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка.Создание текстов этих жанров на основе раз-

личных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучше-

нию своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, 

выразительного использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего 

названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыва-

нием, написанием и корректировкой написанного текста. 

Фонетика 
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Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; со-

гласный твѐрдый или мягкий, парный или непарный по твѐрдости-мягкости; согласный глухой 

или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости.Выделение отдельных звуков слова 

и их последовательности; установление количества звуков, их различение;элементарная транс-

крипция (без использования термина) как способ обозначения звукового состава слова. Полный 

фонетический анализ слова как компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на 

слоги, выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. 

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [и'] разными способами 

(буквами е, ѐ, ю, я, а также и); освоение использования при обозначении звука [и'] разделитель-

ных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с 

буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й'], с непроизносимыми согласными. Полный фонети-

ко-графический анализ слова. Использование небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о слож-

ных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух 

значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, пристав-

ки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Полный разбор слова 

по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над пра-

вильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в.., — в, 

до... — до, за... — за и др.). Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, на-

блюдение за использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 

Лексика 

Слово и его значение (значение его основы — лексическое), осознание важности его по-

нимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по 

значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за 

выбором точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о словах, имеющих 

несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее 

представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как выразителе од-

ного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их зна-

чения и написание. Значение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?», 

разграничение таких слов. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение имѐн сущест-

вительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имѐн 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель-

ное; овладение необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых 

вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Мор-

фологический анализ имѐн существительных. 
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Соблюдение правил культуры речи при использовании имѐн существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар,), не-

склоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот - во рту, 

лоб - на лбу, лѐд - на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием –ей в родительном па-

деже множественного числа (место — мест, дело — дел, ѐж — ежей);форм именительного па-

дежа множественного числа от слов типа учитель, повар, шофѐри др.; использование словаря 

учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 

существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения за из-

менением имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имѐн прилагательных в речи 

для повышения еѐ точности и выразительности. Морфологический анализ имѐн прилагатель-

ных. 

Имя числительное, назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн числительных, состав-

ляющих группу имѐн. 

Местоимение  как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначе-

ние, значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с 

предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имѐн 

существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из при-

чин неясности речи. 

Глагол,  его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма глагола 

как его начальная форма, способ еѐ нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние приметы; две формы бу-

дущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; зна-

чение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаго-

лов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением(звонит, позвонишь, посла-

ла, начала...), над верным чередованием звуков (бежит - бегут, хочешь - хотят); наблюденияза 

использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для 

повышения выразительности речи. 

Наречие,  основные особенности; значение и употребление в речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от 

приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имѐн существительных и место-

имений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с 

глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание.  Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания по смыс-

лу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, спо-

соб его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Под-

чинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение 

в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. Предупреж-

дение ошибок в словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; лю-

бить, гордиться; доехать до ...; поехать в (на), приехать из (с) и т. п. 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предло-

жения». 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и ин-

тонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 
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Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Спо-

собы построения предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое освоение побу-

дительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности 

их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о видах вто-

ростепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграничение 

распространѐнных и нераспространѐнных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на практиче-

ском уровне); использование бессоюзной связи, союзов и,  а,  но. 

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфо-

грамм: для гласных — положение без ударения, для согласных — парность по глухости-

звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без тер-

мина) и [в, в']. Признаки других распространѐнных орфограмм: гласные в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном имени; 

граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе знания опознава-

тельных признаков основной части орфограмм. 

Приѐм сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо 'С «окошками») как 

способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к орфографиче-

скому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимения-

ми; 

• перенос слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под Ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с'т', з'д', н'т', н'щ', н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пре-

делах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные гласные в окончаниях имѐн прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек - -ик; 

• написание сочетаний ци-цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах.. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой 

в предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и со-

гласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, ар-
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буз, балкон, бассейн, берѐза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, вагон, валенки, ван-

на, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, волей-

бол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, встретить, вторник, гараж, гладить, 

город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, 

ездить, желать, жѐлтый, жжѐт, животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, заяц, 

здесь, знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, извините, интересно, исправить, ка-

лендарь, каникулы, капуста, карандаш, карман, картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, 

килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кон-

чить, кондор, коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать лазить, лапша, лаять, ле-

стница, лопата, магазин, макароны мальчик, мандарин, математика, машина, мебель, медведь, 

медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, направо, неделя, 

ноябрь, обед, обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, орех, отдых, 

падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, платок, полотенце, помидор, 

помнить, понедельник, портить, портфель, пошѐл, праздник, прекрасный, приветливо, природа, 

прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, русский, рюкзак, 

сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, синица, сковорода, скоро, 

слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака, солдат, соловей, сорок, сорока, 

сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, то-

варищ, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, учитель-

ница, фамилия, февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплѐнок, человек, четверг, чѐрный, 

чувство, шоссе, щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода, язык, январь. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ 

п/п 

Период обучения грамоте Количество часов 

Добукварный период  (41 час) 

Основной период  (152 часа) 

1 I четверть  123 часа 

2 II четверть 56 часа 

3 III четверть 14 часов 

Систематический курс русского языка 

(50ч) 

Содержание курса 

Язык, речь, практика речевой деятельности. Речь (в том числе чтение и письмо) как спо-

соб общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообще-

ния и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности 

оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Правильное, аккуратное и 

разборчивое письмо как условие понятности и вежливости письменной речи. Правильность и 

точность выражения мысли как важные качества хорошей речи. Понимание значения слов, пра-

вильное их использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и других 

средств с учѐтом ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своѐ чувство — 

проявление культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и 

письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к человеку в 

письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 

Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: слова — на-

звания людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, количества; слова-указатели; 

слова-помощники. Собственные имена. 

Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твѐр-

дые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобще-

ние). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового 

состава слов. 
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Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. 

Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия 

букв и их последовательность; использование алфавита в словарях.  Способы обозначения 

твѐрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [и'] буквами е, 

ѐ, ю, я; и (обобщение). Правописание    (графика,   орфография,   пунктуация). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, 

границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; безудар-

ные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед другими 

парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в запи-

санном тексте. 

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в собст-

венных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос слов; сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия 

для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления погрешностей. 

Состав и последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку 1-го 

класса 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке; 

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения, благодарности); 

выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 

помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения; 

под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 

сознавать наличие в речи разных задач общения: по-деловому сообщать и словами рисо-

вать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 

различных источников; 

конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграм-

мы. 

В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики): 

- различать слово и предложение; 

- выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно); 

- различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 

словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что ? ка-

кой ? какая ? какие ? и др.; 

- различать звуки и буквы; 

- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (глас-

ный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твѐрдый/мягкий, звонкий/глухой); 

строить модель слогового и звукового состава слова из 5—6 звуков; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

- правильно обозначать твѐрдость и мягкость согласных звуков и звук [и'] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения. 

В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии): 

- обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и ко-

нец мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу);  

- буква на месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости со-

гласного на конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным; 

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а ко-

нец - точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях); 

- обозначать пробелами границы слов; 
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- писать большую букву в собственных именах; 

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

-списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

- правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: 

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, паль-

то, пенал, портфель, пошѐл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок; 

использовать приобретѐнные каллиграфические умения. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области языка, речи, речевой деятельности: 

- соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

- замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, нахо-

дить в толковом словаре учебника; 

- в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещѐнные в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»; 

- использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

- фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции («звуковых 

значков»); 

- читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в буквен-

ные; 

- различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чѐм и что в них 

говорится; 

- создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и вырази-

тельно их рассказывать; 

- использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие по-

здравления. 

В области письма (графики, орфографии, каллиграфии): 

- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твѐрдости и мягкости, звука [и'], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях; 

- соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и не-

удачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне своего 

письма. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий сред-

ствами предмета «Русский язык» на конец 1-го класса 

Личностные результаты: общее представление о русском языке как языке своей стра-

ны; положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие элементов позна-

вательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- использовать выделенные учителем ориентиры действия; 

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих дей-

ствий; 

- выполнять действия проверки. 

- слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении учеб-

ника нужные сведения; 

- выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

- понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить еѐ в 

словесную форму (П-1.); 
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- в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, классификации, группировки с учѐтом указанных критериев, делать умо-

заключения, выводы, использовать освоенные условные знаки (П-2.). 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих впечат-

лениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Язык и речь 16 

2 Фонетика. Графика. Орфография 25 

3 Язык. Речь. Практика речевой деятельности 9 

         

2 класс 

Планируемые предметные результаты  

В области речи, речевой деятельности     

Ученик научится: 

- участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 

понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою 

точку зрения; 

- создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционально-

го характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чѐткости произ-

несения слов; 

- соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре 

учебника «Как правильно говорить?»;  

- под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материа-

лов учебника, использовать еѐ для решения практических задач; 

- самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

- понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в 

схематичной, в том числе алгоритмичной, форме, коллективно переводить еѐ в словесную и ис-

пользовать в практических целях; 

- замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, поль-

зоваться толковым словарѐм учебника; 

- участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; 

- при создании предложений задумываться о предмете речи (о чѐм или о ком пойдѐт 

речь?) и содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

- строить и использовать в речи, с учѐтом ситуации, различные по цели высказывания и 

интонации предложения; 

- понимать в тексте тему (о чѐм?) и основную мысль (что? - в ясных случаях, при еѐ сло-

весной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и последова-

тельностью сведений при еѐ раскрытии;  

- использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых ма-

териалов, редактировать их; 

- подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объѐмом 45-

55 слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшить напи-

санное (с опорой на памятку); 

- создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определѐнных жан-

ров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обду-

мывать их содержание и языковые средства с учѐтом жанра, адресата, а после написания прове-

рять и совершенствовать текст (с опорой на памятку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- вступать в беседу, начинать еѐ, задавать вопросы; 

- слушать речь одноклассников, оценивать еѐ соответствие вопросу или заданию, требо-

ваниям к «хорошей речи»; 
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- создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционально-

го характера, соблюдая требования к этим видам речи; 

- соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре 

учебника «Как правильно говорить?»;  

- самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, 

использовать еѐ для решения практических задач; 

- самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая 

у взрослых, обращаясь к словарю); 

- отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

- создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чѐм или о ком пойдѐт речь?) и со-

держание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);  

- среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, сове-

ты; строить предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям общения 

и произносить их с соответствующей интонацией; 

- по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

- редактировать, улучшать собственные тексты. 

В области освоения языка 

 В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

- различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотноше-

ние с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв; 

- сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, группи-

ровать слова по указанным характеристикам звуков; 

- понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной 

транскрипции); 

- объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [и1]; обозна-

чать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; использовать раздели-

тельные знаки ь и ъ при обозначении звука [и1] (сначала без их выбора, а потом осуществляя 

выбор); 

- проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и пере-

становок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [и1]), обнару-

живать и исправлять встретившиеся нарушения; 

- правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в слова-

рях учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

- проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использо-

ванием элементарной транскрипции).  

В области лексики      

Ученик научится: 

- понимать необходимость учѐта значения слова при его использовании в речи, записи, 

выяснении строения; 

- объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

- выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению 

(синонимы и антонимы), группировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

- замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

В области словообразования (морфемики) 

Ученик научится: 

- выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, 

для выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем; 

- подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 

омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова; 
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- осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный 

морфемный анализ слов); 

- понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с 

заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений; 

- классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенны-

ми моделями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника);  

- замечать в текстах слова с наиболее распространѐнными приставками и суффиксами, 

объяснять их роль, а в ясных случаях и значение; 

- конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значени-

ем или с учѐтом контекста; 

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

- замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в 

детской речи. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

- различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощ-

ники), выделять среди них названия предметов; 

- узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к 

ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? ка-

кие?; что делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.; 

- изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др., 

без терминов) для решения орфографических задач. 

Ученик получит возможность научиться:  

- проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путѐм, без 

терминов). 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится: 

- отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;  

- выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам 

(наличие мысли и интонации еѐ завершения); 

- различать два основания классификации предложений: по цели и интонации (эмоцио-

нальной окраске); 

- различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и побу-

дительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

- характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику пред-

ложений со знаками на конце при их записи;  

- находить в тексте предложения разных видов; 

- отличать текст от группы предложений, объяснять различие;  

- правильно оформлять границы предложений; 

- ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить предложения разных видов; 

- замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построе-

нии ответов; 

- наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении;  

- замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный 

знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, по-

тому что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста». 

В области орфографии 

Ученик научится: 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, 

способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами; 
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- осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на 

месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 

- применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте 

непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, 

рассказ); 

- грамотно писать наиболее распространѐнные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, 

до-, об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;  

- соблюдать изученные правила переноса слов; 

- пользоваться орфографическим словарѐм учебника; 

- использовать приѐм письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографиче-

ских ошибок при затруднении в применении известного правила или при встрече с орфографи-

ческой задачей, способ решения которой ещѐ не изучен; 

- проверять написанное;  

- списывать и писать под диктовку текст объѐмом до 45 слов. Соблюдать при этом пра-

вила каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 

Ученик получит возможность научиться:  

- обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

- замечать буквы, на месте которых сочетается две орфограммы: буква безударного 

гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном 

слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он парный 

по глухости-звонкости (лезть, кость); 

- оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных орфо-

грамм; 

- эффективно осуществлять проверку написанного. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий сред-

ствами предмета «Русский язык» на конец 2-го класса 

Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам русского языка); 

появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, эле-

ментов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием).  

Регулятивные УУД:        

- понимать и принимать учебную задачу, сохранять еѐ (с помощью учителя); 

- планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения кон-

кретных языковых и речевых задач;  

- действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 

схематичной форме (под контролем учителя); 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

- выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Познавательные УУД:  

- находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе в словарях, 

применять еѐ для решения практических задач; 

- находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 

также слова, требующие уточнения значения;  

- понимать информацию, представленную в освоенной схематичной форме, использо-

вать еѐ для решения практических задач; 

- понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных задач (П-1); 

- выполнять действия анализа, сравнения, группировки, конструирования по указанным 

основаниям;  

- подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в осво-

енном объѐме) (П-2). 

Коммуникативные УУД:    

- участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать правила общения; 
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- высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать 

и стараться понимать выступления других;  

- строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового харак-

тера) с ориентацией на партнѐра, с учѐтом конкретных речевых задач;  

- создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуа-

цию и задачи общения. 

Содержание курса 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. 

Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание 

главных требований к речи (устной и письменной) — быть понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации 

общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в кол-

лективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказы-

вать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях обще-

ния (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, 

смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, 

сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, алго-

ритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения (в 

предусмотренном объѐме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглав-

ливание текста с учѐтом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила 

его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение как письменный 

пересказ. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления: письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная 

зарисовка. 

Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их соот-

ношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения 

мягкости, с буквами е, ѐ, ю, я - для обозначения звука [и']. Полный фонетика-графический (зву-

ко-буквенный) анализ слова. 

Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освое-

ние обозначения звука [и'] с помощью разделительных ь и ъ. 

Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного 

его написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположны-

ми по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в ре-

чи, за выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько значений, о проис-

хождении отдельных слов. 

Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные) 

слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, пристав-

ки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по соста-

ву. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. 

Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов 

и приставок, наблюдение за использованием этихморфем для повышения точности и вырази-

тельности речи. 
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Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над пра-

вильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в... - в, до... 

- до, за... - за и др.). 

Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы 

«кто?» или «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам и по 

«команде вопросов». 

Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ 

предложения в устной и письменной речи. 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и ин-

тонации (восклицательные и невосклицательные); их использование и оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Спо-

собы построения предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое освоение побу-

дительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности 

их произнесения; оформление предложений со словомпожалуйста в письменной речи. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфо-

грамм: для гласных — положение без ударения, для согласных — парность по глухости-

звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без тер-

мина) и [в, в']. 

Признаки других распространѐнных орфограмм: гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щупод ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-иду; первая 

буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. 

Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков 

основной части орфограмм. 

Приѐм сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как 

способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Выбор букв на конце слов, называющих предметы, действия, путѐм подстановки слов-

указателей «она», «оно», «они». 

Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к ор-

фографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов (основные случаи); 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с'т, з'д', н'т',н'щ', н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пре-

делах программного списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и со-

гласными: 

апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжѐт, жуж-

жит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, ке-

фир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, 

котлета, кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, мо-

локо, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, 

сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. 

Проверка написанного: практическое овладение. 
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Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых 

при перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими словами 

(что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри 

предложений. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Знаем - повторим,  не знаем – узнаем 21 

2 Главные опасности письма. Как писать без ошибок 24 

3 Выражаем мысли и чувства (Понятие о предложении) 13 

4 Хочу сказать больше (Понятие о тексте 12 

5 Размышляем о словах (Знакомство с родственными словами и корнем) 8 

6 Продолжаем размышлять о словах (Знакомство с изменениями слов, с 

окончанием) 

8 

7 Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова 45 

8 Как устроены слова? (Продолжение знакомства с составом слова 29 

9 Перелистаем учебник (Обобщение) 10 

 ВСЕГО 170 

3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

- представление о русском языке как языке своей страны; осознание языка как средства 

устного и письменного общения, а себя – как носителя русского языка;  

- представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точно-

сти и выразительности речи; 

- появление элементов сознательного отношения к своей речи, понимания необходимо-

сти контроля за еѐ качеством;  

- элементы коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения пред-

мета «Русский язык»;  

- становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного отноше-

ния к учению (в частности, к урокам русского языка);  

- элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно 

с учителем искать способы преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 
– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 

свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать план 

действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 

схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умствен-

ной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оцен-

ку, данную учителем, и свою;  адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД 
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять своѐ отношение к услышанному;  

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐм требуемые сведения, со-

относить их с известными; 
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– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 

выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, спра-

вочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать еѐ для решения практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном 

виде, переводить еѐ в словесную форму и использовать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);  

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для иллю-

страции определѐнных понятий, правил, закономерностей; 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач;  

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами (П-

1);  

– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять дей-

ствия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по указан-

ным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 

– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных суще-

ственных признаков (П-2). 

Коммуникативные УУД: 
– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведе-

ния; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руково-

дством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении 

интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами; оказывать взаимопо-

мощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать воз-

можность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-

делового характера) с учѐтом ситуации общения (партнѐра и решаемых речевых задач), стара-

ясь соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мыс-

ли, выбирать для этого языковые средства; 

– воспроизводить приобретѐнную информацию, доносить еѐ до других, делиться ею, по 

возможности, объяснять еѐ; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами на-

рисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; 

в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

 создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так 

и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать 

языковые средства с учѐтом ситуации общения. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

В области речи, речевой деятельности 
Ученик научится: 

 участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, гово-

рить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила ре-

чевого поведения; 

 самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 

нужные сведения; 

 пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 

слово?») для решения различных практических вопросов;  
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 соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных 

слов;  

 понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложе-

ние, содержащее основную мысль;  

 озаглавливать текст с учѐтом его темы и главной мысли; осознавать и раскрывать тему 

в создаваемом тексте, проводить в нѐм главную мысль; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

 различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложе-

ния со значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно сохра-

няя особенности оригинала;  

 письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоен-

ных жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и описа-

тельного характера, использовать в них предложения со значением оценки; 

 улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содер-

жания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 Ученик получит возможность научиться: 

  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);  

  самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности ориги-

нала;  

 самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные 

этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и оцен-

ку чего-либо; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содер-

жание, построение предложений и выбор языковых средств; 

 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и красиво оформлять свои 

записи. 

Содержание  

Разделы, темы Содержание 

Знаем – повторим, 

не знаем – узнаем.   

Слово и его значение; основа слова как часть, в которой заключен его 

смысл; значение основы (лексическое) и окончания (грамматическое) — 

термины факультативны. Сочетания –оро-, -ра-, -оло- , ла-, -ере-, -ре-, 

как полногласные и неполногласные (термины факультативны). Слож-

ные слова, их строение и написание. Орфограммы цы и ци в корнях слов 

и в окончаниях. Суффиксы -ек, -ик, их значение и правописание. (Во-

просы орфографии на уровне знакомства.)  

Каждое слово – 

часть речи. 

Основные группы слов, их особенности и названия: имя существитель-

ное, глагол, имя прилагательное, имя числительное. Личные местоиме-

ния как слова - указатели, своеобразие их использования в речи. Предло-

ги, союзы и частицы (на примере частицы не) как слова-помощники. 

Самостоятельные и служебные части речи, их различие. Правописание 

служебных слов. Общее представление о форме слова, о  начальной 

форме каждой из изменяемых частей речи.  

Продолжаем знако-

миться с частями 

речи. Глагол. 

Глагол как часть речи, его основная роль и возможные значения. Изме-

нение глагола по числам, временам., в прошедшем времени по родам. 

Неопределенная форма глагола  

Что мы знаем о час- Сходство и различие имен существительных и имен прилагательных. 
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тях речи? Отличие глаголов от других частей речи. 

Возвращаемся к раз-

говору о предложе-

нии 

Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения 

И вновь о частях ре-

чи. 

Повторение изученного об именах. Зависимость рода и числа имени 

прилагательного от рода и числа имени существительного 

Обо всем, что мы 

теперь знаем. 

Повторение общих сведений о частях речи и предложений. Грамматиче-

ские признаки частей речи и строение слов 

Продолжаем учить-

ся хорошей речи. 

Тексты повествование, описание, со значением оценки. Создание тек-

стов разных жанров: загадок, записок, телеграмм, поздравлений, рецеп-

тов, инструкций, писем 

Подводим итоги, 

строим планы. 

Повторение изученного о всех частях речи 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ 

п/п 

Названия разделов Количество 

часов 

1. Знаем – повторим, не знаем – узнаем.   20 ч 

2. Каждое слово – часть речи. 26 ч 

3. Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол. 32 ч 

4. Что мы знаем о частях речи? 16 ч 

5. Возвращаемся к разговору о предложении 17 ч 

6. И вновь о частях речи. 20 ч 

7. Обо всем, что мы теперь знаем. 17 ч 

8. Продолжаем учиться хорошей речи. 16 ч 

9. Подводим итоги, строим планы. 6 ч 

Итого: 170 ч 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 
Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса Предмет-

ные результаты изучения курса русского языка в 4-м классе складываются из совершенствова-

ния всех ранее при приобретѐнных умений и формирования на их основе новых. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса. 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности. 

Выпускник научится:  
- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждае-

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этике-

та в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

 – самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней 

в соответствии с учебно- познавательной задачей; 

 – пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых во-

просов, в том числе словарѐм «Как правильно изменить слово?»;  

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника; 

 – соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имею-

щихся в словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных словосочетаний, образо-

вания отдельных глагольных форм, форм именительного и родительного падежей множествен-

ного числа имѐн существительных, написания слов с непроверяемыми орфограммами – в пре-

делах изученного; 

 – понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме ной мысли; 
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 – озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

 – восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);  

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на задан-

ный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной 

мысли, для выражения своего отношения к чему-либо);  

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие 

его выразительность;  

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильно-

сти, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала; понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведѐтся рассказ; 

 – письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 

письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы со-

держания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 – соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

 – пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

 – понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов); 

 – конструировать предложение из заданных слов с учѐтом его контекстного окружения; 

 – делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

 – самостоятельно (с использованием памятки учебникаготовиться к пересказу повество-

вательного текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассужде-

ния, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, изме-

няя лицо рассказчика;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, содер-

жащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

 – редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая со-

держание, построение предложений и выбор языковых средств;  

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений. В области фонетики и графики 

 Выпускник научится:  
- различать понятия «звук» и «буква»; 

 – определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 – сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; ана-

лизировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 – осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в 

глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными; 

 – объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука 

[й, ]; правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й, ] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слого-

вому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных,– правильно назы-
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вать буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание алфавита 

при работе со словарями; 

 – пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции;  

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристи-

кам; 

 – классифицировать слова с точки зрения их звуко- буквенного состава по самостоя-

тельно определѐнным критериям; 

 – письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.  

В области словообразования . 

Выпускник научится: 
 – владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отли-

чать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичны-

ми корнями; 

 – выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, пристав-

ки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

 – конструировать слова из заданных частей слова; 

 – сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова 

в зависимости от строения; 

 – соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к за-

данной модели; 

 – различать изменяемые и неизменяемые слова, в том чис ле относить к числу послед-

них наречия.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 – выделять в словах основу (в простых случаях), пони мать роль каждой из еѐ частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

 – отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 – понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накоп-

ленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего зна-

чения; 

 – правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме 

программы); 

 – самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 – выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом дей-

ствия), выделять в слове нулевое окончание. 

 В области лексики 

Выпускник научится: 
- осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использо-

вания в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения;  

- спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

 – распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

 – стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. Выпускник 

получит возможность научиться:  
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;  

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложен-

ным словам 1–2 синонима, антоним; 

 – понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблѐнные в переносном значении.  

В области морфологии 
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Выпускник научится: 

- выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах из- 

ученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные и на-

речия (яркие случаи); 

 – ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную фор-

му; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в ука-

занные формы; 

 – определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 

или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия;  

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

 – пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно из-

менить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

 – правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы); 

 – использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;  

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;  

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

 – выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

- выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

 – видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;  

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясно-

сти речи, стараться устранять их; 

 – пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;  

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе .  

В области синтаксиса и пунктуации  
Выпускник научится:  

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;  

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

 – составлять из заданных слов словосочетания с учѐтом связи «по смыслу» и «по фор-

ме»; 

 – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в 

тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

 – выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

 – устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах; соотносить предло-

жения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 – распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и ис-

пользовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении) 
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- проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характе-

ризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), ука-

зывать главные; 

 – понимать особенности строения сложных предложений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых 

и речевых задач;  

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 – строить словосочетания разных видов; 

 – строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 

учѐтом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 – различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, об-

стоятельство (простые случаи);  

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи);  

– осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однород-

ных членах союзы и, а, но; ста вить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому 

что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 
Выпускник научится:  

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

 – определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в 

освоенных пределах);  

– применять изученные орфографические правила (в объѐме программы), в том числе 

правила написания безударных падежных окончаний имѐн существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов;  

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм, 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме, в том числе с 

учѐтом списка слов по программе 4-го класса); 

 – списывать текст и писать под диктовку; 

 – проверять написанное и вносить коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;  

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом 

с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

 – применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

 – эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправ-

лять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 
-представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства об-

щения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого 

языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание 

умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, кон-

троля за ней. 

 Выпускник получит возможность для формирования: чувства причастности к своей 

стране и еѐ языку; понимания значимости хорошего владения русским языком, развития ком-
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муникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного 

интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

 – планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внут-

ренней речи) свои действия для решения задачи; 

 – действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

 – выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 – контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые кор-

рективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы пре-

одоления;  

– адекватно воспринимать оценку учителя.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассни-

ков), решая еѐ; 

 – читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представлен-

ную в явном виде; 

 – самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязатель-

ной учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; – применять 

разные способы фиксации информации (словесной, схематичный и др.), использовать эти спо-

собы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить еѐ в словесную форму; 

 – владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 – ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового ма-

териала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии, 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

 – подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса сущест-

венных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источни-

ках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);  

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в са-

мостоятельно выбранных источниках; 
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 – делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 – осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным 

параметрам; 

- проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведе-

ния (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 – понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами на-

рисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; 

в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) – выражать свои мыс-

ли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

 – осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять тер-

пимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

 – вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной дея-

тельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаи-

моконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

 – воспроизводить информацию, доносить еѐ до других; 

 – создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнѐра, с учѐ-

том ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языко-

вые средства. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 – оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 – инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐ-

рами о способах решения возникающих проблем; – создавать высказывания разных видов (в 

устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно стро-

ить их и использовать в них разнообразные средства языка; 

 – применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Содержание  

Разделы, темы  Содержание 

Знаем – повторим, не 

знаем – узнаем.   

Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 

соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфа-

вита при обращении к словарям. Продолжение овладения различными 

формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением 

работать с текстами и справочными материалами учебника, представ-

ленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную инфор-

мацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно- познава-

тельных задач 

Словосочетание. 

(Знакомимся со 

словосочетанием.) 

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, 

изменению слов, построению словосочетаний (в объѐме, представ-

ленном в следующих разделах программы), выбору средств языка с 

учѐтом ситуации и задач общения. 

Наречие (Представляем 

еще одну часть речи) 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, 

отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, 

способами изменения, а также о делении частей речи на самостоя-

тельные и служебные. Наречие как «помощник» глагола в речи; зна-

комство с особенностями этой части речи. Использование наречий в 
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предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Проверяем себя. Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 

выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и вос-

произведение). Продолжение освоения подробного и выборочного 

изложений; добавление в текст собственных суждений. Изложения с 

изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее 

представление о сжатом изложении.  

Пишем объявления. Совершенствование всего комплекса умений, связанных с понимани-

ем, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в преде-

лах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, пра-

вил его обдумывания и улучшения после записи. 

Продолжаем разговор  

об именах существи-

тельных именах прила-

гательных. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение фор-

мирования всех приобретѐнных умений; накопление опыта использо-

вания словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для правильно-

го употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения опре-

делять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысло- вых вопросов. Общее представление о поня-

тии «склонение», о трѐх скло- нениях имѐн существительных. Опре-

деление принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-

му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых 

имѐн существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении 

некоторых имѐн существительных (рот – рта, лоб – на лбу и др.), при 

образовании форм родительного падежа множественного числа от 

слов, типа: место, дело, ѐж и т.п., форм именительного падежа множе-

ственного числа от слов, типа: учитель, повар, шофѐр и др.; использо-

вание словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Части речи  что мы о 

них  знаем? 

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретѐнных уме-

ний. Уточнение значения, передаваемого формами множественного 

числа имѐн прилагательных. Продолжение работы над использовани-

ем имѐн прилагательных для повышения точности и выразительности 

речи.  

Повторение  Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для 

этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением 

слов, за использованием приставок и суффиксов для повышения точ-

ности и выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. Различение изменяемых и неизменяе-

мых слов (с акцентом среди последних на наречиях). Предлоги, сою-

зы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Уча-

стие предлогов в образовании падежных форм имѐн существительных 

и местоимений. 

Секреты имен 

числительных . 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изме-

нении по падежам (практическая работа на уровне культуры речи и 

правописания). Сходство имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных и имѐн числительных, составляющих группу имѐн. 

Учимся пользоваться 

личными 

местоимениями. 

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях 

этой части речи, о личных местоимениях, их назначении, значении 

форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом употребления место-

имений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их 

использование для устранения повторов имѐн существительных; пре-

дупреждение неудачного употребления местоимений как одной из 

причин неясности речи (продолжение работы). 
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Повторение 

изученного о глаголе. 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобре-

тѐнных умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах на-

стоящего, будущего и прошедшего времени; окончания глаголов лич-

ные и родовые. Общее представление о понятии «спряжение». Два 

спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение не-

обходимыми способами действия.  Назначение и правильное исполь-

зование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с гла-

голами 

Обучение правописа-

нию личных окончаний 

глаголов (Учимся пи-

сать личные окончания 

глаголов). 

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным уда-

рением (звонит, позвони ´ шь, посла ´ ла, начала ´ …), над ´ верным 

чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят), а также наблю-

дений за использованием различных глагольных форм для повышения 

точности и выразительности речи. 

Новое о строении 

предложений. 

Повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, 

о способах нахождения главных членов. Общее представление о ви-

дах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их 

назначением, признаками, правильным и уместным употреблением 

(на практическом уровне). Нахождение предложений с однородными 

членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи 

(«перечисления»), союзов и, а, но. Общее представление о сложных 

предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Учимся рассуждать. Построение несложного рассуждения (рассуждение- объяснение и 

рассуждение-размышление); способы выражения собственного мне-

ния (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.) 

Повторение, система-

тизация и расширение 

знаний о слове (И сно-

ва о главном работнике 

в языке-слове). 

Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, 

числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного дру-

гому имени существительному или глаголу.Освоение принятых пра-

вил связи слов как условия правильности речи (предупреждение оши-

бок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, 

описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать 

из (с) и т. п.). 

Слово и его значение. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы 

(лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта вы-

явления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Оп-

ределение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблю-

дение за использованием синонимов в речи, за выбором точного сло-

ва.  

Значение слова, его 

строение, признаки как 

части речи и написа-

ние. 

Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и 

выражений. 

Размышляем, 

рассказываем, 

сочиняем. 

 

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления; общее знакомст-

во с новыми жанрами: объявление, дневниковая запись, рассказ, сказ-

ка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников 

(картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение 

улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения 

предложений, правильного, точного, выразительного использования 

языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего назва-

ния создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написан-

ного текста. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ 

п/п 

Названия разделов Количеств

о часов 

1. Знаем – повторим, не знаем – узнаем.   20ч 

2. Словосочетание. (Знакомимся со словосочетанием.) 14 ч 

3. Наречие (Представляем еще одну часть речи) 5ч 

4. Проверяем себя. 3 ч 

5. Пишем объявления. 3ч 

6 Продолжаем разговор  об именах существительных и менах прилагательных. 32ч 

7. Части речи:  что мы о них  знаем 14ч 

8. Обучение правописанию личных окончаний глаголов (Учимся писать лич-

ные окончания глаголов). 

20ч 

9. Новое о строении предложений. 12ч 

10 Учимся рассуждать. 7ч 

11 Повторение, систематизация и расширение знаний о слове (И  снова о глав-

ном работнике в языке-слове). 

23 

12 Размышляем, рассказываем, сочиняем. 17 

 итого 170 

2.2.2.2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

«Школа России», М.: «Просвещение», 2017г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятель-

ности, определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементар-

ными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя само-

стоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на час-

ти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы-

вать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овла-

деть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рас-

суждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать 

отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстра-

ций, личного опыта. 
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Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со-

беседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формиро-

вание у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-

товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных про-

изведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разны-

ми видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный матери-

ал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тема-

тического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение (с помощью учителя) 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Пони-

мание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Ос-

мысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Са-
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мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам учи-

теля) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытия. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произ ведения: портрет, харак-

тер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде на-

зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐма-

ми анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере-

сказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятель-

но задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественно-

му, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произ-

ведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение по-

строить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически пра-

вильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственно-

го высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, срав-
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нения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержа-

ния заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письмен-

ной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жан-

ры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литера-

туры, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древ-

ней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произве-

дения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств ху-

дожественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и ос-

мысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произ-

ведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

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: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенно-

стями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, на-

строение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, со-

звучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

часов 
 1 класс - 133 часа 3 ч 4 ч 

1 Обучение грамоте. Добукварный период  14 ч 

2 Обучение грамоте. Букварный период  53 ч 

3 Обучение грамоте. Послебукварный период  16 ч 

4 Вводный урок  1 ч 

5 Жили-были буквы  7 ч 

6 Сказки, загадки, небылицы  7 ч 

7 Апрель, апрель. Звенит капель!  5 ч 

8 И в шутку и всерьѐз  6 ч 

9 Я и мои друзья  5 ч 

10 О братьях наших меньших  5 ч 

11 Резервные уроки  14 ч 

 2 класс - 136 часов   

1 Вводный урок  1 ч 

2 Самое великое чудо на свете  4 ч 

3 Устное народное творчество  15 ч 

4 Люблю природу русскую. Осень  8 ч 

5 Русские писатели  14 ч 

6 О братьях наших меньших  12 ч 

7 Из детских журналов  9 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима  9 ч 

9 Писатели — детям  17 ч 

10 Я и мои друзья  10 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 ч 

12 И в шутку и всерьѐз  14 ч 

13 Литература зарубежных стран  12 ч 

14 Резервные уроки  2 ч 

 3 класс - 136 часов   

1 Самое великое чудо на свете  2 ч 

2 Устное народное творчество  14 ч 

3 Поэтическая тетрадь 1  11 ч 

4 Великие русские писатели  26 ч 

5 Поэтическая тетрадь 2  6 ч 

6 Литературные сказки  9 ч 

7 Были-небылицы  10 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1  6 ч 

9 Люби живое  16 ч 

10 Поэтическая тетрадь 2  8 ч 

11 Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок  12 ч 

12 По страницам детских журналов  8 ч 

13 Зарубежная литература  8 ч 

 4 класс – 105/136 часов 3 ч 4 ч 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 ч 

2 Летописи, былины, жития  11 ч 

3 Чудесный мир классики  22 ч 

4 Поэтическая тетрадь  12 ч 

5 Литературные сказки  16 ч 

6 Делу время — потехе час  9 ч 

7 Страна детства  8 ч 
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8 Поэтическая тетрадь  5 ч 

9 Природа и мы  12 ч 

10 Поэтическая тетрадь  8 ч 

11 Родина  8 ч 

12 Страна Фантазия  7 ч 

13 Зарубежная литература  15 ч 

14 Резервные уроки 2  3 ч 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» О.В. Кубасова,   

Смоленск «Ассоциация XXI век»,  2018г. 

1 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

К концу изучения в 1 классе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития, будут сформированы личностные, мета-

предметные и предметные результаты (универсальные учебные действия). 

Личностные результаты  

Первоклассники научатся: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Первоклассники получат возможность научиться: 

осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

высказывать и пояснять свою точку зрения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассники научатся: 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Первоклассники получат возможность научиться: 

применять правила сотрудничества;  

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятель-

ной читательской деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассники научатся: 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного опыта; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 
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ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библио-

теке. 

Первоклассники получат возможность научиться: 

делать устную презентацию книги (произведения); 

пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия 

Первоклассники научатся: 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им; 

учиться работать в паре, группе. 

Предметные результаты 

Первоклассники научатся: 

читать осознанно и правильно (по слогам вслух – не менее 25-30 слов в минуту, про себя 

– не менее 33-35 слов в минуту) доступные по содержанию и объему произведения, соблюдая 

знаки препинания; 

применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поис-

ковое); 

полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) худо-

жественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочи-

танное; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

отличать поэтический текст от прозаического; 

распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Первоклассники получат возможность научиться: 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

определять сходство и различие произведений разных жанров; 

использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информа-

цию в практической деятельности; 

выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в 1 классе у учащихся формируются 

читательские навыки и умения, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится: 

выявлять в тексте слова и выражения, значение которого непонятно, и осознавать по-

требность в выявлении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

определять эмоциональный характер текста; 

выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предло-

женных; 

уметь прогнозировать содержание читаемого; 

осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

формулировать тему небольшого текста; 

работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, оза-

главливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказы-

вания по заданному заголовку; 
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выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится: 

повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содер-

жания; 

соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

При работе с текстом и книгой первоклассник научится: 

выявлять авторское отношение к персонажам; 

определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) 

ведется повествование; отношение к их поступкам; 

выделять эпизод из текста; 

озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

восстанавливать деформированный картинный план; 

подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

составлять картинный план; 

пересказывать с опорой на картинный план; 

последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к состав-

лению плана); 

составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

правильно называть книгу (автор, заглавие); 

составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер тек-

ста; 

ориентироваться в книге; 

работать с содержанием (оглавлением); 

ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся могут: 

расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет вни-

мания к личности автора); 

воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи 

(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором 

слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

получать элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения обучающие-

ся научатся: 

говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

читать по ролям; 

инсценировать прочитанное (небольшой текст, фрагменты литературного произведения) 

в форме живых картин развернутой драматизации; 

графически иллюстрировать прочитанное; 

составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

НАВЫК ЧТЕНИЯ. 
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Осмысленность чтения: 

работа над пониманием читаемого с помощью вопросов по содержанию; 

смысловая работа по определению того, что из описанного в тексте соответствует дейст-

вительности, что – нет (небылицы); 

воссоздание литературного образа по совокупности его признаков (загадки); 

уточнение темы произведения путем выбора более точного заголовка из предложенных 

учебником; 

нахождение главной мысли, сформулированной в тексте; 

уточнение идеи произведения при выборе из ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

сравнение произведений на основе их содержательно-тематических особенностей. 

Правильность чтения: 

работа над предупреждением искажения звуко - буквенного состава слов (скороговорки, 

специальные упражнения); 

обучение соблюдению орфоэпических норм; 

формирование плавного слогового способа чтения. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года – читать осознанно и правильно (по слогам вслух – не менее 25-

30 слов в минуту, про себя – не менее 33-35 слов в минуту) доступные по содержанию и объему 

произведения, соблюдая знаки препинания. 

Выразительность чтения: 

формирование умения интонационно оформлять предложения разных типов;  

работа над передачей основного эмоционального тона произведения; 

освоение чтения по ролям небольших произведений. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ: 

формирование умения осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то (народом, кон-

кретным человеком), что способствует преодолению «наивного реализма» в восприятии лите-

ратуры; 

озаглавливание прочитанного; 

работа по восстановлению деформированного картинного плана; 

составление картинного плана; 

пересказ с опорой на картинный план; 

обучение ориентировке в Содержании (оглавлении) книги; 

формирование умения понимать характер книги по ее обложке. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА. 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впе-

чатлений: 

осознание принадлежности литературного произведения к народному или авторскому 

творчеству; 

выявление общности одножанровых народных авторских текстов; 

введение в активный словарь терминов: персонаж, загадка, считалка, небылица, скорого-

ворка, пословица, басня. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Формирование основ воссоздающего и творческого воображения: 

творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности; 

освоение чтения по ролям; 

элементарное словесное творчество по подобию. 

Содержание  

Добуквенный период 

Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником. Как мы здороваемся и 

прощаемся? Зачем нужна речь? Правила хорошей речи. Об одном и том же по-разному. Речь 

устная и письменная. Предложение и слово. Слог. Звуки вокруг нас. Звуки речи. Совершенст-

вование умения выделять звуки речи. Звуки гласные и согласные. Ударение. Ударные и без-

ударные гласные звуки. Согласные звуки: твердые и мягкие.  
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Согласные звуки: глухие и звонкие. 

Основной период 

Первые буквы гласных звуков Аа - Оо, Ии – ы, Уу –Ээ. Буквы непарных звонких (сонор-

ных) согласных Лл, Мм, Нн, Рр. Алгоритм списывания. Буквы парных по глухости – звонкости 

согласных звуков Сс, Кк, Тт, Вв, Пп, Шш. Обозначение ударного гласного звука [ы] в сочета-

нии «ши». Буквы, обозначающие мягкость согласных: и. я. Е. ю, ь. «Опасности письма» на мес-

те безударных гласных. Буква й, непарные по глухости – звонкости согласные звуки и их бук-

вы. Буквы непарных по глухости – звонкости согласных звуков: Зз –Сс, Бб – Пп, Гг – Кк, Дд – 

Тт, Вв – Фф, Жж – Шш. «Опасности письма» на месте парных по глухости – звонкости соглас-

ных (на конце слова). Правописание ударных сочетаний «жи – ши». Рассуждаем и пишем. 

«Опасности письма» на месте парных по глухости – звонкости (перед согласными). «Опасности 

письма»: «ча – ща, чу – щу». Новая «работа2 знакомых букв Ее, Ёѐ, Юю, Яя. Разделительные 

знаки  ь и ъ. 

Завершающий период 

Алфавит. Как хорошо уметь писать! 

Звенит звонок — начинается урок 

Знакомство с литературными произведениями школьной тематики.  

Создание положительной мотивации к обучению в школе и, в том числе, к обучению 

чтению.  

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чтения. 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. Определение темы текста. Обога-

щение словарного запаса. Тренировка в заучивании наизусть. Освоение чтения по ролям. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) учебника. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Участие в коллективном рассуждении о значении обучения и умения читать. 

Обучение выбору книги по заданной учителем теме. 

Час потехи 

Знакомство с литературными произведениями, раскрывающими тему организации досу-

га. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чтения. 

Знакомство с фольклорными произведениями малых жанров: потешка, колыбельная пес-

ня, побасенка, загадка, считалка, путаница, небылица. 

Практическое освоение терминов «персонаж», «потешка», «песня», «колыбельная», «по-

басенка», «загадка», «считалка», «путаница», «небылица». 

Ориентировка в содержании (оглавлении) учебника. 

Выявление подтекста читаемого произведения. 

Знакомство с олицетворением (без термина). 

Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. Чтение по ролям. Составление кар-

тинного плана. Освоение приема «музыкальное иллюстрирование». Обогащение словарного 

запаса. Тренировка в заучивании наизусть. 

Составление небольшого рассказа по иллюстрации. Сочинение загадки, считалки, небы-

лицы (по желанию). Участие в конкурсах загадок, скороговорок. Обучение выбору книги по за-

данной учителем теме. 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Знакомство с литературными произведениями нравственной тематики. Формирование 

нравственной позиции, а также личностных качеств: трудолюбия, правдивости, доброжелатель-

ность, стремления прийти на помощь, смелости, скромности. Выполнение упражнений, выраба-

тывающих правильность и беглость чтения. Формирование осознанности и выразительности 

чтения. Характеристика персонажа. Составление небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение идеи произведения. 

Определение отношения автора к персонажу. 
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Определение собственного отношения к литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Озаглавливание прочитанного текста, иллюстрации. Знакомство с жанром басни. 

Знакомство с эпитетом (без термина). Чтение по ролям. Составление картинного плана. 

Составление небольшого рассказа по иллюстрации. Сравнение произведений, персонажей раз-

ных произведений. Ранжирование произведений по тематике, жанру. Обобщение прочитанных 

произведений по заданным параметрам. Обучение правильному называнию книги (автор, загла-

вие). Обучение выбору книги по заданной учителем теме. 

 «Там чудеса...» 

Знакомство со сказками народными (разных народов) и литературными (авторскими). 

Выполнение упражнений, вырабатывающих правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чтения. Определение темы произведения. Характери-

стика персонажа. Выявление подтекста произведения. 

Определение идеи произведения. Определение отношения автора к персонажу. Опреде-

ление собственного отношения к литературному персонажу. Знакомство с сюжетной схемой. 

Составление картинного плана. Элементарное сравнение жанров: сказка, стихотворение, 

рассказ, басня. Озаглавливание прочитанного, иллюстраций. Пополнение словарного запаса. 

Обучение художественному пересказу прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). 

Обучение ориентировке в книге по обложке и содержанию (оглавлению). Книжные ил-

люстрации и их авторы. Обобщающий урок. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Добуквенный период  23  

2 Основной период  67  

3 Завершающий период 2 

4 Звенит звонок – начинается урок  7 

5 Час потехи  9 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 11 

7 Там чудеса  13 

 ИТОГО 132 

 

2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные качества: 

положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбо-

ру и чтению книг;  

нравственно-этическая ориентация; формирование эстетических чувств и представле-

ний; 

развитие эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 

 развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу;  

использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; 

 прогнозировать;  

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;  

осуществлять самоконтроль при чтении. 

Познавательные УУД:  

понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);  

выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  
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выделять главное;  

составлять небольшой план;  

ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию 

(оглавлению); 

ориентироваться в книгах (П-1.); 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей-

ствий героев произведения;  

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным кри-

териям; 

 выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; анализировать особенности 

языкового оформления текста; ранжировать книги и произведения; 

обосновывать свои утверждения (П-2.). 

Коммуникативные УУД:  

согласовывать свои действия с партнѐром; уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;  

готовность оказать помощь товарищу;  

способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации;  

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определѐнном программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Читательские умения 

Осмысленность чтения: 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать по-

требность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

определять эмоциональный характер текста; 

выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предло-

женных; 

уметь прогнозировать содержание читаемого текста; 

осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

формулировать тему небольшого текста; 

работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, оза-

главливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказы-

вания по заданному заголовку; 

выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

Правильность чтения: 

плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в  

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 50–60 слов в минуту. Формирование способа чтения «по до-

гадке». 

Выразительность чтения: 

Обучающиеся должны уметь: 

повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содер-

жания; 
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соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

Работа с текстом и книгой 

Школьники должны уметь: 

выявлять роль авторского начала в произведении; 

по произведению представлять образ автора; 

определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 

переживаний, поучение; 

выявлять авторское отношение к персонажам; 

определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) 

ведется повествование; 

характеризовать персонажи, определять собственное отношение к их поступкам; 

выделять эпизод из текста; 

озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

восстанавливать деформированный картинный план; 

подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

составлять картинный план; 

пересказывать с опорой на картинный план; 

последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к состав-

лению плана); 

составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

правильно называть книгу (автор, заглавие); 

составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер тек-

ста; 

ориентироваться в книге; 

работать с Содержанием (оглавлением); 

ориентироваться в группе книг (5–6 книг). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны: 

расширить базу видожанровых и тематических литературных впечатлений; 

осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет вни-

мания к личности автора); 

воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи 

(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором 

слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Развитие творческих способностей 

Обучающиеся должны уметь: 

говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

 читать по ролям; 

инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведе-

ния) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

графически иллюстрировать прочитанное; 

составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекват-

ное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного про-
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изведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответ-

ствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера 

произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении «про себя» смысла доступных по объѐму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смы-

словые части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения. 

Определение, от какого лица ведѐтся повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли автор-

ского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-

гии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного от-

ношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с использованием ху-

дожественно-выразительных средств читаемого текста. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составле-

ние картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Опре-

деление особенностей научно-познавательного текста (передача информации). Определение 

темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные (клю-

чевые) слова. Выделение главного в содержании текста. Схема, модель текста. Вос-

произведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выбо-

рочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источ-

ник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о 
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художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, спра-

вочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, ха-

рактер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5—6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного обще-

ния. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устно-

го высказывания (монолога). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произве-

дения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине ли-

бо на заданную тему. 

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах 

года), о приключениях и волшебстве. 

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литератур-

ные произведения сгруппированы по методической цели обучения. 

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию осоз-

нанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также ошибок, искажающих звуко-

буквенный состав слов), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесооб-

разно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), 

«бесконечные» стихи и небольшие по объѐму прозаические произведения, преимущественно 

современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводит-

ся целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда в 

первую очередь включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и 

рассказы, содержащие диалоги. 

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления — о темах, жанрах, авторах. 

Содержание  

Учимся читать: Читая  - думаем  

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше Оте-

чество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скво-

рец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. Юдале-

вич «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня весѐлый снег...», 

«Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдѐт»; В. Берестов «Если хочешь 

пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как 

зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», 

«Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; 
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Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С. 

Козлов «После долгой разлуки...»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; 

В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и жу-

равль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку...», Э. Мош-

ковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Куз-

нец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»; белорусская сказка 

«Краденым сыт не будешь»; Братья Гримм «Звѐздные талеры».  

Учимся читать: Читаем правильно (10 часов) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет 

«Орѐл и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не 

паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Захо-

дер «Муравей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 

Учимся читать: Читаем быстро (8 часов) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; 

Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осее-

ва «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; 

дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал правил улично-

го движения». 

 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 часов) 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храб-

рый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всѐ в порядке»; В. 

Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; 

Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Крас-

ные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок-маячок»; С. Козлов «Заяц и Медве-

жонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто 

дерѐт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; 

Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тиг-

рѐнка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 час) 

В. Голявкин «Про весѐлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 

Пантелеев «Карусели», «Как поросѐнок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар 

«Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. 

Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк 

«Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный осенний ветер»; 

Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 часов) 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. 

Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Перепо-

лох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ похоже...»; Г. Цыферов 

«Что такое звѐзды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; И. Пивоварова 

«Картинка на земле»; А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К. Толстой «Колоколь-

чики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 часов) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утѐнок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вью-

га»; Ю. Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про 

поросѐнка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков 

«Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как 

Утѐнок свою тень поте рял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал». 

В мире книг (20 часов) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-

Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храб-
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рого Зайца»; Н. Сладков «Бежал ѐжик по дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья 

школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое 

страшное»; Н. Носов «Фантазѐры»; Б. Емельянов «Зелѐная букашина»; Кир Булычѐв «Путеше-

ствие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1.  Учимся читать: Читая  - думаем 29  

2.  Учимся читать: Читаем правильно  10  

3.  Учимся читать: Читаем быстро  8 

4.  Учимся читать: Читаем выразительно  20 

5.  Учимся работать с текстом: Автор и его герои 21 

6.  Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... 9 

7.  Учимся работать с текстом: План и пересказ 19 

8.  В мире книг 20 

9.  Всего 136 

 

3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литера-

турного чтения  и к чтению книг;  основы смыслообразования и самоопределения;  гражданская 

идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского  отношения  

к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децен-

трация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использо-

вать определенные учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять последователь-

ность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  осуществлять   само-

контроль  и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (вы-

борочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; 

составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете ;  устанавливать 

элементарную  логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произве-

дения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персо-

нажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипоте-

зы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; класси-

фицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать  помощь товарищу; планировать учеб-

ное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать  прочитанное; созда-

вать текст по образцу,  по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассужде-

ние). 

Предметные: 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

– выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать по-

требность в выяснении их смысла; 

– пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

– отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

– определять эмоциональный характер текста; 

– выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

– опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 
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– определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда пред-

ложенных; 

– уметь прогнозировать содержание читаемого; 

– осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, оза-

главливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказы-

вания по заданному заголовку; 

– выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

– определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает  главную мысль; 

– определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, загла-

вию, рисункам. 

Правильность чтения: 

плавное воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 70-80 слов в минуту. Формирование способа чтения «по до-

гадке». 

Выразительность чтения: 

Обучающиеся должны уметь: 

– повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером со-

держания; 

– соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

Школьники должны уметь: 

– выделять эпизод из текста; 

– озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

– восстанавливать деформированный картинный план; 

– подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

– составлять картинный план; 

– пересказывать с опорой на картинный план; 

– последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к со-

ставлению плана); 

– составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

– заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

– правильно называть книгу (автор, заглавие); 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны: 

– расширить базу видожанровых и тематических литературных впечатлений; 

– осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 

внимания к личности автора); 

– воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи  

– получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Развитие творческих способностей 

Обучающиеся должны уметь: 

– говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударе-

ния, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

– читать по ролям; 

– инсценировать прочитанное  в форме живых картин и развернутой драматизации; 

– графически иллюстрировать прочитанное; 
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– составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

– готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.                      

 

Содержание курса 

Раздел программы Содержание 

Труд человека кормит, а 

лень портит   

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушин-

ский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться»*; С. Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому 

горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»;И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; 

африканская сказка «Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело»  

Мудрец отличен от 

глупца тем, что он мыс-

лит до конца 

Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Васи-

лиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычѐв 

«Авгиева лаборатория». 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. 

Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский 

«Барсучий нос»; А. С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А. 

К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некра-

сов «Славная осень! Здоровый, ядрѐный...».  

Много хватать — свое 

потерять 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким 

«Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и 

туча». 

Тайное всегда 

становится явным 

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. 

Осеева «Почему?»; шведская сказка «Принцесса-лгунья»; Л. Панте-

леев «Честное слово».  

«Ежели вы вежливы...» C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово»  

«Снег летает и 

сверкает...» 

С. Есенин «Берѐза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин 

«Весело сияет месяц над селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; 

А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; З. Александрова 

«Снежок»*; Саша  Чѐрный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в са-

погах»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает...»*; К. Бальмонт 

«Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поѐт зима – аукает...».  

Каждый свое получил Эстонская сказка «Каждый своѐ получил»; латышская сказка «Два 

брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клѐн», «Озеро»; узбекская сказка «Че-

репаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой 

«Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; 

русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина доч-

ка»; Б. Заходер «Серая Звѐздочка»; английская сказка «Хромая Мол-

ли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи 

Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»  

Жизнь дана на добрые 

дела 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одно-

го стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки 

Простого Карандаша»  

За доброе дело стой 

смело 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. 

Артюхова «Трусиха»; Э.Киселѐва «Мальчик-Огонѐк»; Б. Полевой 

«Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся 

из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неиз-

вестном герое»  

Кто родителей почитает, 

тот вовек не погибает 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; 

Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. 

Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко 

«Золотые слова»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская 
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сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; рус-

ская народная сказка «Подземные царства»  

«Весна идет, весне 

дорогу!..»   

Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и ка-

мень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отче-

го?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B. Берестов «Мать-и-мачеха»; Н. 

Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное 

колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А. К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришѐл к тебе с приве-

том...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким  «Апрель»; А. Блок «Вербоч-

ки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черѐмуха»  

Любовь — волшебная 

страна 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер 

«Сказка»; братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Краса-

вица и Чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш. Сильверстейн 

«Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пѐрышко Финиста-ясна 

сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померан-

ца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*;  И. Тургенев «Воробей».   

Чудесное — рядом Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берѐзку русскую...»; К. Пау-

стовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый 

свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева 

«Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин 

«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. 

Заходер «Что красивей всего?»; белорусская сказка «Музыка-

чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Да-

вайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковѐр»; В. Шефнер «Миг».  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

Раздел программы Кол-во 

учебных часов 

Труд человека кормит, а лень портит   12 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 8 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» 6 

Много хватать — свое потерять 4 

Тайное всегда становится явным 11 

«Ежели вы вежливы...» 3 

«Снег летает и сверкает...» 9 

Каждый свое получил 18 

Жизнь дана на добрые дела 8 

За доброе дело стой смело 9 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 14 

«Весна идет, весне дорогу!..»   9 

Любовь — волшебная страна 14 

Чудесное — рядом 11 

Итого: 136 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни;  



117 
 

-читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в мину-

ту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объѐму 

произведения;  

-применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поис-

ковое/выборочное, просмотровое);  

-полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художе-

ственную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитан-

ное;  

-знанию основных моральных норм;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

- работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной 

сущностью;  

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступ-

кам;   

- характеризовать героев;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения;  

- находить в художественном произведении различные средства языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль 

в тексте; 

-выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака;  

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  

- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их при-

знаках;  

- владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений;  

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декла-

мация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);  

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

- цитировать (устно);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учѐтом специфики художественного, научно-популярного, 

учебного текстов;  

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;  

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета;  

- составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  

- составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;  

- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;  

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного опыта;  

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах;  
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- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

- пользоваться алфавитным каталогом;  

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библио-

теке;  

- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться:  

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- соотносить литературу с другими видами искусства;  

- испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой;  

- развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости (на осно-

ве сопереживания литературным героям);  

- определять сходство и различие произведений разных жанров;  

- осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, просмотровое) в зависимости от цели чтения;  

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности;  

- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  

- высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- применять правила сотрудничества;  

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

- находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;  

- понимать особенности изучаемых типов композиции;  

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

- цитировать (письменно);  

- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диа-

фильма, воображаемая экранизация;  

- писать изложения;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, ис-

пользуя средства художественной выразительности (в том числе из текста);  

- делать устную презентацию книги (произведения);  

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

- работать с детской периодикой;  

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

Личностные  задачи/ результаты: 

Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.  

Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

Развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей.  

Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 
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Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражда-

нином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

Формирование привычки к рефлексии. 

Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости) 

Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллекти-

визм.  

Развитие мышления, внимания, памяти.  

Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.  

Метапредметные задачи/результаты : 

Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного от-

ношения к обучению.  

Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравст-

венному опыту человечества.  

Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения с другими школьными предметами.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности.  

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

вой и отечественной  художественной литературой. 

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

рованию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.  

Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в 

книжном пространстве. 

Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 

чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты: 

- Формирование положительной мотивации к чтению. 

- Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения худо-

жественной литературы.  

- Развитие воссоздающего воображения.  

- Обучение адекватному восприятию читаемого. 

- Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литера-

турных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой спе-

цифике.  

- Совершенствование всех сторон навыка чтения.  

- Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о ком он написал.  

- Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к со-

держанию и форме литературного произведения. 

- Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности.  

- Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном 

круге чтения.  

- Формирование умения определять художественную ценность литературного произве-

дения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

- Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и выбирать 

адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его особенностями. 

- Овладение приѐмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и 

изучающего чтения.  

- Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопе-

диях, в Интернете.  

- Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живо-

писью, театром, кино, музыкой).  

- Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания.  
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 -Развитие литературных способностей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литератур-

ного чтения и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; гражданская 

идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского  отношения  

к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децен-

трация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использо-

вать определенные учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять последователь-

ность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самокон-

троль  и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (вы-

борочное чтение); выявлять непонятные слова,  интересоваться  их значением; выделять глав-

ное; составлять план;  ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;  устанавли-

вать элементарную  логическую причинно-следственную связь событий и действий героев про-

изведения;  выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать 

гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; 

классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность  оказать  помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать  действия с партнером; пересказывать  прочитанное;   

создавать  текст  по образцу,  по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рас-

суждение). 

Предметные: 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

– выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать по-

требность в выяснении их смысла; 

– пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

– отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

– определять эмоциональный характер текста; 

– выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

– опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

– определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда пред-

ложенных; 

– уметь прогнозировать содержание читаемого; 

– осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, оза-

главливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказы-

вания по заданному заголовку; 

– выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

– определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает  главную мысль; 

– определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, загла-

вию, рисункам. 

Правильность чтения: 

плавное воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 80-90 слов в минуту.  

Выразительность чтения: 
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Обучающиеся должны уметь: 

– повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером со-

держания; 

– соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 

Школьники должны уметь: 

– выделять эпизод из текста; 

– озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

– восстанавливать деформированный картинный план; 

– подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

– составлять картинный план; 

– пересказывать с опорой на картинный план; 

– последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к со-

ставлению плана); 

– составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

– заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

– правильно называть книгу (автор, заглавие); 

Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся должны: 

– расширить базу видожанровых и тематических литературных впечатлений; 

– осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 

внимания к личности автора); 

– воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи  

– получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Развитие творческих способностей. 

Обучающиеся должны уметь: 

– говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударе-

ния, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

– читать по ролям; 

– инсценировать прочитанное  в форме живых картин и развернутой драматизации; 

– графически иллюстрировать прочитанное; 

– составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

– готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

Содержание программы 

Разделы, темы Содержание 

«Что за прелесть эти 

сказки»! 

Гимн Российской Федерации. «Что за прелесть эти сказки!..»  И. Ток-

макова «В чудной стране»; русские народные сказки «Пѐтр I и мужик», 

«Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; А. 

Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привиде-

ния»; К. Драгунская «Лекарство от послушности». 

 «О доблестях, о подвигах, о славе...» . 

«О доблестях, о под-

вигах, о славе» 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка 

Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Не-

чаева); Алѐша Попович и Тугарин (пересказ А. Нечаева). 

«Уж сколько раз 

твердили миру (бас-

ни)». 

«Уж сколько раз твердили миру...» К. Андерсен «Эта басня сложена про 

тебя»; Эзоп «Лисица и Козѐл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его 

мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Боч-

ки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Ус-

лужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 
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«Оглянись вокруг».  Оглянись вокруг. М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», 

«Глоток молока»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девоч-

ка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая 

палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов 

«Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бом-

бардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придѐт»; А. Че-

хов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной 

доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всѐ лето в один день». 

«Золотая колесница 

(Мифы Древней Гре-

ции)». 

Золотая колесница «Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар» 

«В начале было слово 

(Библейские сказа-

ния)». 

В начале было Слово, и Слово было Бог...» . «Семь дней творения»; 

«Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Пер-

вый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлѐф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын». 

«Самого главного 

глазами не увидишь 

(Повесть — сказка)». 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

«Мир театр-люди в 

нем актеры (Пьеса)». 

«Мир – театр, люди в нѐм – актѐры...». 

А. Барто, Р. Зелѐная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе 

и дома», «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в 

школе и дома»). 

«Мир волшебных 

звуков». 

Мир волшебных звуков. 

В. Жуковский «Песня»; А.С. Пушкин «Птичка», «Няне», «Зимняя доро-

га»; М. Лермонтов «Горные вершины» (из И.В. Гѐте), «Утѐс», «Молит-

ва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На 

лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»; С. Есенин «С добрым ут-

ром!»; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; 

Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс 

«Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестри-

цы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. 

Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла» 

«Когда, зачем и по-

чему (познавательная  

литература)». 

 Когда, зачем и почему? Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Роди-

не»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелѐное и жѐл-

тое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьѐв «Сер-

гей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Мет-

ро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; 

Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. Константиновский «Что такое 

электрический ток»; В. Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая ин-

тересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокра-

щении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать сти-

хи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент).  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

 

№ п/п Названия разделов Количество 

часов 

1. «Что за прелесть эти сказки»! 26ч 

2. «О доблестях , о подвигах, о славе» 5 ч 
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3. «Уж сколько раз твердили миру (басни)». 5 ч 

4. «Оглянись вокруг».  26 ч 

5. «Золотая колесница (Мифы Древней Греции)». 5  ч 

6. «В начале было слово(Библейские сказания)». 10 ч 

7. «Самого главного глазами не увидишь(Повесть — сказка)». 15 ч 

8. «Мир театр-люди в нем актеры (Пьеса)». 7 ч 

9. «Мир волшебных звуков». 16ч 

10. «Когда, зачем и почему (познавательная  литература)». 21ч 

 Итого  136 

 

2.2.2.3.Рабочая программа по предмету «РОДНОЙ ЯЗЫК»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Понимание взаимосвязи 

языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпите-

тов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен-

талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам-

ках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного); 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используе-

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного рус-

ского литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответству-

ет обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
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• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизмене-

ние отдельных форм множественного числа имен существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; состав-

лять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

• умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добав-

ление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешест-

вии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообще-

ния в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого эти-

кета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие до-

машнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, реше-

то, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с послови-

цами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с Дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в по-

этическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициа-

тивы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
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повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-

стии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (на-

пример, правДа - ложь, Друг - неДруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, назы-

вающие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

Дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уров-

не). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, паде-

жа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грам-

матических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространст-

венным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 2 класс - 17 часов  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч 

2 Язык в действии 5 ч 

3 Секреты речи и текста 6 ч 

4 Резерв учебного времени 1 ч 

 3 класс - 17 часов  

6 Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч 
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7 Язык в действии 6 ч 

8 Секреты речи и текста 4 ч 

9 Резерв учебного времени 1 ч 

 

2.2.2.4.  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и к 

чтению книг; 

• основы смыслообразования и самоопределения; 

• гражданская идентичность; 

• нравственно-этическая ориентация в читаемом; 

• развитие дружеского отношения к другим детям; 

• базовые эстетические чувства; 

• рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу; 

• прогнозировать; 

• использовать определенные учителем ориентиры действия; 

• осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

• осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: 

• понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

• выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; 

• составлять план; 

• ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

• устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; 

• выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

• сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным кри-

териям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

• обосновывать свои утверждения; 

• обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила обще-

ния на уроке; 

• готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; 

• согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 

• создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описа-

ние, рассуждение). 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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• читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-

яснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-

нять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад-

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его события-

ми; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, соз-

данное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения 

2 класс 

Атаманов Иван Алексеевич 

• Заяц-путешественник 

• Лягушка и Барбос 

• Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

• Хитрый лис и умная уточка и другие 
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Власов Алексей Валентинович 

• Мама 

• Доброта 

• Я - солдат! 

• Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

• Трудное слово СОБАКА 

• Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

• Мы живѐм на Алтае 

• Лето 

• Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

• Грамотей среди детей 

• Маленькие радости 

• Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

• Страна Играния 

• Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович 

• Сказка про яблоньку 

• Первый снег 

• Нахальный лягушонок  

Такмакова Ольга Владимировна 

• Стихи для мамочки 

• Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

• Новогодняя сказка 

• История знаменитого мышонка 

• Гордая слива  

Чебаевский Николай Николаевич 

• Мальчишки  

Юдалевич Марк Иосифович 

• Алтай 

• Кто же съел конфеты? 

• Костик-хвостик и другие 

3 класс 

Квин Лев Израилевич 

• Трусишка 

Мерзликин Леонид Семѐнович 

• Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

• Причуды осени 

• Осень 

• Библиотека 

• Птичья столовая 

• Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

• Волшебная книга  

Новичихина Валентина Александровна 

• В бабушкином огороде 
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• Лесной проказник и другие  

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

• Ради любви к искусству  

Озолин Вильям Янович 

• О дворнике, который решил стать... дворником 

• Чулан 

• Ученик Коровкин 

• Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

• Алѐшкины мысли 

• Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

• Усыновление; Сенька растѐт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») 

• Цветок шиповника 

• Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

• Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

• Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

• Если б вдруг исчезли книжки 

• Волшебное слово 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 2 класс - 17 часов  

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И.Юдалевич «Алтай» 1 ч 

2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 ч 

3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 ч 

4 А.В.Власов «Доброта»; В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 1 ч 

5 В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 ч 

6 В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 ч 

7 А.В. Власов «Мама»; О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 1 ч 

8 В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 ч 

9 И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 ч 

10 И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 ч 

11 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан «Покупайте облака» 1 ч 

12 В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В.Кан «Трудное слово СОБА-

КА» 

1 ч 

13 А.В.Власов «Я - солдат»; М.М.Мокшин «Бывшему воину» 1 ч 

14 А.В.Власов «Дождик в лесу»; О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1 ч 

15 М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 ч 

16 В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 ч 

17 Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 ч 

 3 класс - 17 часов  

1 М.М.Мокшин «Библиотека» 1 ч 

2 М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 ч 

3 О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 ч 

4 Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 ч 

5 В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать... дворником» 1 ч 

6 В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий форвард» 1 ч 
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7 В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 ч 

8 В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 

стихотворения 

1 ч 

9 В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 ч 

10 М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 ч 

11 В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 ч 

12 В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 ч 

13 В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 ч 

14 Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 ч 

15 Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 ч 

16 Л.И.Квин «Трусишка» 1 ч 1 ч 

17 М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово»  

 

2.2.2.5. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык»  

Автор: Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4 классы М.: «Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• 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 

процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, са-

мооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 
В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические выска-

зывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основ-

ного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, соот-

ветствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением пра-

вил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на об-

разец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления ми, по-

здравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные персона-

жи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрица-

тельные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоен-

ным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, переда-

чу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью ино-

странного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвое-

нии программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
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• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для само-

стоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных за-

даний. 

Содержание учебного предмета 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ 

хобби. 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. 

Я и мои друзья. Имя возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные 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, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций общения (в школа, во время совместной игры, в магазине). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 2 класс - 68 часа  

1 Что надо знать перед тем, как отправиться в путь? 1 ч 

2 Давайте познакомимся 1 ч 

3 О чѐм говорят пальчиковые куклы? 1 ч 

4 Поиграем? Споѐм? 3 ч 

5 Как при знакомстве представить других? 1 ч 

6 Как уточнить, переспросить? 1 ч 

7 Как на вопрос- сомнение дать отрицательный ответ? 1 ч 

8 Поиграем? Споѐм? 3 ч 

9 Как выяснить, кто это? 2 ч 

10 Спрашиваем, как зовут сверстников, как зовут взрослых 1 ч 

11 Поиграем? Споѐм? 3 ч 

12 Спросим, кто откуда 1 ч 

13 Как спросить о возрасте? 1 ч 

14 Что мы уже можем сообщить о себе? 1 ч 

15 Поиграем? Споѐм? 3 ч 

16 Итак, кто идѐт на «Праздник алфавита»? 1 ч 

17 Как сказать, кто какой? 2 ч 

18 Also, wer ist wie? 1 ч 

19 Готовимся к «Празднику алфавита» 1 ч 

20 Поиграем? Споѐм? 3 ч 

21 «Праздник алфавита» 1 ч 

22 Я и мои друзья 35 ч 
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 3 класс - 68 часов  

1 Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Freunden 8 ч 

2 Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? 9 ч 

3 Es ist Herbst. Wie ist jetzt das Wetter? 9 ч 

4 Und was bringt uns der Winter? 9 ч 

5 In der Schule haben wir viel zu tun 11 ч 

6 Der Fruhling ist da. Und auch tolle Feiertage, nicht? 11 ч 

7 Geburtstag! Ist das nicht auch ein schoner Tag? 11 ч 

 4 класс - 68 часов  

1 Wir wissen und konnen schon vieles. Oder? 6 ч 

2 Wie war es im Sommer? 11 ч 

3 Und was gibt es Neues in der Schule? 11 ч 

4 Mein Zuhause. Was gibt es hier alles? 10 ч 

5 Freizeit ... Was machen wir da? 10 ч 

6 Bald kommen die groBen Ferien 10 ч 

 

2.2.2.6. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. 

Рабочая программа по английскому языку к учебникам О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. М.: Дрофа, 2017г. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформи-

рованы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни совре-

менного человека и его важности для современного поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лично-

стный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплектов 

―Rainbow English‖ позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школь-

ников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая ре-

чевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплектах занима-

тельно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к анг-

лийскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать раз-

витию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в буду-

щем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов серии 

―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть формирова-

нию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развива-

ют умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою дея-

тельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необ-

ходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существен-

ных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических ком-

плектах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической фор-

мами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении ин-

формации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы яв-
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ляются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексиче-

ской, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными 

знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отмет-

ки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по ре-

зультатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие ре-

зультаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

■ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

■ рассказывать о себе, своей семье, друге; 

■ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

■ Аудирование 

Выпускник научится: 

■ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

■ понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозапи-

си, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

■ использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

■ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

■ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

■ находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

■ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

■ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

■ писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

■ писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

■ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

■ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

■ списывать текст; 

■ отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

■ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

■ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

■ оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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■ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

■ находить в тексте слова с заданным звуком; 

■ вычленять дифтонги; 

■ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

■ соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествова-

тельное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

■ членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

■ различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

■ соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

■ узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексиче-

ские единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

■ использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

■ использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучае-

мого языка; 

■ узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); 

■ узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.); 

■ узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

■ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

■ использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествователь-

ное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

■ оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продук-

тивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

■ оперировать в речи отрицательными предложениями; 

■ формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

■ оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) со-

ставным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

■ оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

■ образовывать формы единственного и множественного числа существительных, вклю-

чая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

■ использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

■ использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

■ выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be 

going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to..., модальных глаголов can и must; 

■ использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых во-

просительных, отрицательных конструкций; 

■ оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yester-

day, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 
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■ использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и про-

странственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

■ использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределен-

ные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приоб-

ретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и куль-

туре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами рече-

вого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в раз-

личных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невер-

бальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

■ пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

■ пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и пра-

вил; 

■ вести словарь для записи новых слов; 

■ систематизировать слова по тематическому принципу; 

■ находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне от-

дельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и 

т. д.); 

■ извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной за-

дачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познава-

тельной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

■ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоя-

тельных письменных и устных высказываний; 

■ умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информа-

цию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе куль-

туры мышления; 

■ приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

В эстетической сфере: 

■ овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на ино-

странном языке; 

■ развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

■ умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 

по учебно-методическим комплектам серии ―Rainbow English‖ для начальной школы, отметим, 

что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального об-

щего образования у обучающихся: 
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■ сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

■ расширится лингвистический кругозор; 

■ будут заложены основы коммуникативной культуры; 

■ сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык»; 

■ а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующей ступени образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обу-

чения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуж-

дения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в род-

ной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уров-

не, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4 

классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они вклю-

чают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путе-

водителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и не-

вербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местопо-

ложение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осе-

нью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. За-

нятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое 

время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Об-

становка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 
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строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Рас-

порядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная 

школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное время-

препровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешест-

вия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Лю-

бимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный 

стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. 

Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия неко-

торых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Рос-

сия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы стран  
№ Тема  Количество часов  

2 класс -70ч 

1 Знакомство  10 ч 

2 Мир вокруг меня  10 ч 

3 Сказки и праздники  10 ч. 

4 Я и моя семья  10 ч 

5 Мир вокруг нас  10 ч 

6 На ферме 10 ч 

7 Мир увлечений. Досуг. 3 ч 

3 класс- 70 ч 

1 Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к 

говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

8 ч 

2 Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. 

Способности и возможности людей 

8 ч 

3 Цветовая палитра мира. 

Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную дея-

тельность 

8 ч 

4 Выражение количества в английском языке. 

Физические характеристики 

людей, животных и объектов неживой природы 

8 ч 

5 Семья и семейные традиции: празднование дня рождения 8 ч 

6 Занятия и профессиональная деятельность. 

Физическое состояние человека 

8 ч 

7 Мир животных 8 ч 

8 Времена года и погода  8 ч 

4 класс – 70 ч 

1 Джон и его семья (родители, сестра, кузина). 

Джон и его питомцы. Джон и спорт. 

Джон и иные виды деятельности. 

Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. 

9 ч 

2 Повседневные занятия членов семьи.Занятия спортом членов семьи. 

Занятия людей в момент речи. 

9 ч 

3 Типичные занятия людей в воскресный день. 

Типичное утро школьника.Повседневные занятия в различные дни недели. 

Жилища британцев 

9 ч 

4 Повседневные домашние дела. 

Типичное жилище англичанина. 

Квартира и комнаты. 

Строения на улице. 

9 



141 
 

Мебель 

5 Описание классной комнаты. 

Школьный день. 

Сборы в школу. 

Школьная столовая 

9 ч 

6 Напитки и еда. 

Трапезы. 

Завтрак дома. 

Традиции питания в Англии. 

В кафе. 

В школьной столовой. 

На кухне. 

Что у нас есть в холодильнике 

9 ч 

7 Погода в разных городах 

и в разное время года. 

Занятия людей и погода 

9 ч 

8 Поход в магазин. 

Путешествия по городам и странам. 

Погода. 

Прошлые выходные. 

Выходные дни в семье Баркер. 

Путешествие в Москву 

9 ч 

9 Повторение  5 ч 

 

2.2.2.7. Рабочая программа по предмету «Математика» 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

«Школа России», М: «Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• целостное восприятие окружающего мира; 

• развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• установка 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 еѐ осуществления; 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий 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 изо-
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бражения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

своѐ мнение; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 

• использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), запи-

си и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схема-

ми, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла-

виатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины. Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

1000000. Десятичные единицы счѐта. 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). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки дейст-

вий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таб-

лица 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 от-

носительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в чи-

словых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
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числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 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 а ± 28, 8 • 

b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а - b, a • b, c : d (d 0); вычисление их значений при за-

данных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формиро-

вании обобщений, при рассмотрении умножения с 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 дейст-

вий). 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрываю-

щие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)..., меньше на (в)... . Текстовые 

задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройден-

ный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход мате-

риала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий рас-

ход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахо-

ждение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схема-

тического 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, ввер-

ху - внизу, ближе - дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырѐх-

угольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоуголь-

ный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, рав-

нобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (кру-

га). Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометри-

ческих тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Едини-

цы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометри-

ческой фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью па-

летки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пере-

счѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диа-

грамм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной после-

довательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. 

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.). 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 
 1 класс - 132 часа  
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1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представ-

ления 

8 ч 

2 Числа от 1 до 10. Число 0 28 ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

5 Числа от 1 до 20 Нумерация 12 ч 

6 Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание 21 ч 

7 Итоговое повторение 6 ч 

8 Проверка знаний 1 ч 

 2 класс - 136 часов  

1 Числа от 1 до 100Нумерация 16 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 ч 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 23 ч 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 ч 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление Табличное умножение и деление 21 ч 

7 Итоговое повторение 10 ч 

8 Проверка знаний 1 ч 

 3 класс - 136 часов  

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

7 Умножение и Деление 15 ч 

8 Итоговое повторение 5 ч 

9 Проверка знаний 1 ч 

 4 класс - 136 часов  

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 ч 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 ч 

3 Величины 14 ч 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

5 Умножение и деление 17 ч 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 40 ч 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 22 ч 

8 Итоговое повторение 8 ч 

9 Проверка знаний 2ч 

 

УМК «Гармония» Н.Б.Истомина. Математика. 

Программа 1-4 классы – Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2017г. 

 

1 класс 

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной 

навыки  и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

учебнопознавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 
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готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мыс-

ли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как любо-

знательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слы-

шать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебнопознавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач  

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направ-

ленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятель-

ности;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме;  

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

пользованием учебной литературы; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи; 

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

ствах и  связях;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
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существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и зна-

ет, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совме-

стной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — де-

циметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать на-

званные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб-

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

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 

и числом 1): 
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– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (поло-

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

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задач 

– Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности 

– распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус;  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). Вы-

пускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться 

– Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонен-

тов и результатов арифметических действий 

– Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значени-

ях входящих в них букв. 

– сравнивать длины отрезков, пользуясь циркулем; 

– читать, записывать, складывать и вычитать величины (длины и массы), используя еди-

ницы величин (сантиметр, дециметр, миллиметр, грамм) и соотношение между ними (1 дм = 10 

см, 1 см = 10 мм и т. д.); 

– понимать и правильно использовать математическую терминологию: сложение, вычи-

тание, увеличить на…, уменьшить на…, на сколько больше (меньше) равенство, неравенство, 

числовое выражение.  

Ученикам будет предоставлена возможность научиться:  

– правильно использовать в речи названия компонентов и результатов сложения и вычи-

тания; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в различных моделях (пред-

метных, вербальных, графических и символических); 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в различных моделях (предмет-

ных, вербальных, графических и символических) и строках и столбцах несложных таблиц;  

– устанавливать правило, по которому составлен ряд предметов или чисел;  

– составлять последовательность предметов или чисел по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

– классифицировать предметы или числа по одному или нескольким основаниям и объ-

яснять свои действия;  

– использовать переместительное свойство сложения для удобства вычислений. 

Содержание  

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание программы 

1 Признаки, распо-

ложение и счѐт 

предметов  

Признаки предметов (цвет, форма, размер, количество). Изменение 

признаков предметов. Общий признак совокупности предметов. 

Признаки сходства и различия предметов (цвет, форма, размер, ко-

личество). Составление последовательности предметов по опреде-

лѐнному правилу. Представление о закономерностях. Сравнение 

количества предметов в совокупностях (выделение пар). Работа с 

информацией, представленной в виде рисунка. Изменение количе-

ства предметов.  

Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве 

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, между). Описание 

местоположения предмета в пространстве и на плоскости. 

2 Отношения: столь-

ко же, больше, 

меньше. Счет 

предметов  

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». 

Представление о взаимно однозначном соответствии. Способы ус-

тановления взаимно однозначного соответствия. Образование пар 

предметов. Счет. Представление о других видах соответствий. 

3 Однозначные 

числа. Счѐт. 

Введение понятий «число» и «цифра». Представление о числе как о 

результате счета. Представление о цифре как о знаке, с помощью 
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Цифры  которого записывается число (количество) предметов. Запись и 

чтение цифр и чисел. Варианты выбора двух предметов из трѐх. 

Отрезок натурального ряда чисел для счѐта предметов. Присчиты-

вание и отсчитывание по одному предмету. Счет. Вербальная (на-

звание), предметная (совокупность предметов), символическая 

(знак-цифра) модель числа. 

4 Точка. Прямая и 

кривая линии  

Представление о прямой линии. Линейка как инструмент для про-

ведения прямых линий. Проведение прямой через одну точку, че-

рез две точки. Точка пересечения прямых линий. Кривая линия. 

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение прямых и 

кривых линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий 

на плоскости. 

5 Луч  Представление о луче. Существенный признак луча (точка, обозна-

чающая его начало). Различное расположение луча на плоскости. 

Варианты проведения лучей из данной точки. Обозначение луча 

одной буквой. Пересечение лучей. 

6 Отрезок. Длина 

отрезка  

Построение отрезка. Существенные признаки отрезка. (часть пря-

мой; имеет два конца и длину). Обозначение отрезка двумя буква-

ми. Представление о длине отрезка. Визуальное сравнение длин 

отрезков. Циркуль – инструмент для сравнения длин отрезков. Из-

мерение и сравнение длин отрезков с помощью «мерок». Линейка 

как инструмент для измерения длин отрезков. Единица длины – 

сантиметр. Построение отрезка заданной длины. Запись длины от-

резка в виде равенства. Название, последовательность чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

7 Числовой луч  Изображение числового луча. Последовательность выполняемых 

действий при построении луча. Запись чисел (натуральных) соот-

ветствующих данным точкам на числовом луче. Сравнение длин 

отрезков на числовом луче. 

8 Неравенства  Знакомство с записью неравенства. Замена слов «больше», «мень-

ше» соответствующими знаками. Сравнение чисел с опорой на по-

рядок следования чисел при счѐте. 

9 Сложение  Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое 

выражение (сумма). Числовое равенство. Названия компонентов и 

результата действия сложения: первое слагаемое, второе слагаемое, 

сумма, значение суммы. Изображение сложения чисел на числовом 

луче. Верные и неверные равенства. Предметные модели и число-

вой луч как средства самоконтроля. Переместительное свойство 

сложения. Состав чисел:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запись однозначных чи-

сел в виде суммы двух слагаемых (таблица сложения). Установка 

на запоминание состава однозначных чисел (карточки для само-

проверки результатов). 

Преобразование неравенств вида 6 5 в неравенства 4+2 5, 6 3+2, 

4+2 3+2. Сложение чисел, использование соответствующих терми-

нов. Отношения «равно», запись с помощью знака =. 

10 Вычитание  Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выраже-

ние (разность). Знакомство с терминологией: названия компонен-

тов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение 

разности). Изображение вычитания чисел на числовом луче. Пред-

метные модели и луч как средства самоконтроля вычислений. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Построение предметной мо-

дели по данной ситуации. Перестановка слагаемых в сумме. 

11 Целое и части  Представление о целом и его частях и о взаимосвязи сложения и 
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вычитания. Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие ей 

случаи вычитания. 

12 Отношения (боль-

ше на…, меньше 

на…, увеличить 

на…, уменьшить 

на…) 

Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…» За-

пись количественных изменений (увеличить на…, уменьшить на… 

в виде символической модели. Использование математической 

терминологии (названий компонентов, результатов действий, от-

ношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и ре-

зультат арифметического действия. Увеличение длины отрезка на 

данную величину. Уменьшение длины отрезка на данную 

величину. 

13 Отношения (на 

сколько больше? на 

сколько меньше?)  

Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько 

больше…?», «На сколько меньше…?» Построение разности двух 

отрезков. 

14 Двузначные числа. 

Названия и запись  

Запись числа 10 цифрами 1 и 0. Модели десятка и единицы. Запись 

числа 10 в виде суммы двух однозначных чисел. Счѐт десятками. 

Структура двузначного числа. Запись двузначного числа в виде де-

сятков и единиц. Разряды двузначного числа. Чтение и запись дву-

значных чисел. Названия десятков. Чтение и запись двузначных 

чисел. Разрядный состав двузначных чисел. Разряд единиц, разряд 

десятков. Правила чтения двузначных чисел от 10-ти до 19-ти, от 

20-ти до 99-ти. 

15 Двузначные числа. 

Сложение. 

Вычитание  

Сложение (вычитание) десятков. Запись двузначных чисел в виде 

суммы двух слагаемых.  

Сложение двузначных и однозначных чисел без перехода в другой 

разряд. Увеличение (уменьшение) двузначных чисел на несколько 

десятков. 

16 Ломаная  Построение ломаной. Звенья и вершины ломаной. Обозначение 

вершин ломаной буквами. Замкнутая и незамкнутая ломаные. 

Сравнение длин ломаных с помощью циркуля и линейки 

17 Длина. Сравнение. 

Измерение  

Сравнение длин предметов. Введение термина «величина». Зна-

комство с единицами длины миллиметром, дециметром. Запись 

сложения и вычитания величин (длина). 

18 Масса. Сравнение. 

Измерение  

Представление о массе предметов. Знакомство с единицей массы – 

килограммом. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов. 

Ре

зе

р-

вн

ые 

Работа с данными 

(изучается на осно-

ве всех разделов 

курса математики 

1-го класса)  

Сбор информации на основе анализа предметных, вербальных, 

графических и символических моделей. Описание: 1) предметов и 

их признаков (цвет, форма, размер, количество); 2) отношений: 3) 

величин на основе полученной информации. Конструирование 

простейших высказываний 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Признаки, расположение и счѐт предметов 11 часов 

2 Отношения (больше, меньше, столько же) 4 часа 

3 Однозначные числа. Счѐт. Цифры 14 часов 

4 Точка. Прямая и кривая линии. 2 часа 

5 Луч. 3 часа 

6 Отрезок. Длина отрезка 5часов 

7 Числовой луч 2 часа 

8 Неравенства 3 часа 

9 Сложение. Переместительное свойство сложения. 18 часов 

10 Вычитание 4 часа 

11 Целое и части 7 часов 
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12 
Отношения (больше на…, меньше на…, увеличить на…, 

уменьшить на…) 
6 часов 

13 Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?) 4 часа 

14 Двузначные числа . Названия и запись 6 часов 

15 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 13 часов 

16 Ломаная 3 часа 

17 Длина. Сравнение. Измерение 19 часов 

18 Масса. Сравнение. Измерение 5 часов 

19 
Работа с данными (изучается на основе всех разделов курса 

математики 1-го класса) 
3часа 

 ИТОГО 132 часа 

 

2 класс 

Результаты освоения курса математики 

В результате изучения курса математики по данной программе  будут сформированы ма-

тематические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, предусмотренные  про-

граммой курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внут-

ренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; готов-

ность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в учебной дея-

тельности и в повседневной жизни,  способность осознавать и оценивать свои мысли, действия 

и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к ор-

ганизации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как любо-

знательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слы-

шать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

 Возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направ-

ленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации    

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятель-

ности;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учѐта характера сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;   

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
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пользованием учебной литературы; 

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

ния задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

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

ствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и зна-

ет, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия  

Предметные результаты  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — де-

циметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравниватьназ-

ванные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб-

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

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐ-

ми числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок). 

- Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за-
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дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

Проверь, чему ты научился в первом классе. 

В результате изучения темы учащиеся повторяют основные вопросы курса математики 

первого класса. Учитель проверяет, как они усвоены, и выявляет трудности, которые возникают 

у второклассников при выполнении различных заданий. Приоритетный вид деятельности уча-

щихся на всех уроках – самостоятельная работа, результаты которой педагогу необходимо учи-

тывать при дальнейшем изучении курса 2го класса. 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание.  В  результате изучения темы ученики овладе-

вают умением устно складывать и вычитать двузначные и однозначные числа с переходом в 

другой разряд  (случаи дополнения двузначного числа до «круглого» и вычитания из «кругло-

го» числа однозначного); навыками табличного сложения в пределах 20 (соответствующих слу-

чаев вычитания), а также совершенствуют умения, необходимые для решения задач и знакомят-

ся с понятием «схема». 

Задача. В результате изучения темы у второклассников: 

1) формируется представление о структуре задачи (условие, вопрос), об известном и не-

известном в ней; о связи еѐ условия и вопроса и о решении задачи как процесса и как результа-

та. Учащиеся овладевают умениями читать и анализировать текст задачи, соотносить еѐ сюжет 

с математическими понятиями, записывать еѐ решение (числовым выражением  и по действи-

ям) и ответ; 

2) совершенствуются вычислительные навыки и умения, которыми они овладели при 

изучении предшествующих тем. 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание.   В результате изучения темы второклассники 

овладевают умением складывать и вычитать двузначные и однозначные числа с переходом в 

другой разряд; совершенствуют умение решать задачи. В процессе усвоения новых вопросов 

учащиеся повторяют ранее изученный материал, используя его для решения новых учебных за-

дач. 

Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат.  

В результате изучения темы у второклассников формируются представления об острых, 
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тупых, прямых углах, о равных углах, о способах сравнения углов. Они знакомятся с угольни-

ком и овладевают умением пользоваться им для построения и сравнения углов по величине. 

Для формирования у второклассников представления об угле используются два определения 

угла в геометрии;  представления о прямоугольнике, как о четырѐхугольнике, у которого все 

углы прямые, и о квадрате, как о прямоугольнике, у которого все стороны равны. В учебнике 2-

ого класса дано определение многоугольника, которое,  как показывает практика, является дос-

таточным для того, чтобы второклассники узнавали эту фигуру и называли еѐ, ориентируясь на 

количество углов. 

Трѐхзначные числа.  В результате изучения темы второклассники усваивают разрядный 

состав трѐхзначных чисел; овладевают навыком их чтения и записи; совершенствуют умение 

решать задачи и умение устно складывать и вычитать числа в пределах 100. 

Умножение. Переместительное свойство умножения.   В результате изучения те-

мы второклассники усваивают: смысл действия умножения как сложения одинаковых слагае-

мых; названия компонентов и результат умножения; случаи умножения на 0 и на 1, случаи таб-

личного умножения с числом 9, а также овладевают умением решать задачи, в которых для от-

вета на вопрос нужно выполнить арифметическое действие - умножение. Усвоение новых во-

просов тесно связано с повторением ранее изученного материала. 

Увеличить в несколько раз. В результате изучения темы второклассники усваивают: 

смысл понятия «увеличить в…»; табличные случаи умножения с числами 8 и 9; совершенству-

ют умение решать задачи. 

Единицы времени. В результате изучения темы уточняются представления учащихся об 

измерении времени, о единицах времени: час (1 ч), минута (1 мин), секунда (1 с), сутки, неделя, 

год. У второклассников формируются умения пользоваться календарѐм, определять время на 

часах со стрелками, а также умение решать задачи с величиной «время» 

Результаты изучения учебного предмета  

Результаты формирования метапредметных умений 

Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), на-

личие элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия; 

– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в со-

ответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической); 

– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 

– находить допущенные ошибки и корректировать их. 

Познавательные УУД: 

– понимать прочитанное; 

– находить в учебнике математики нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки; 

– выполнять задание различными способами; 

– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду; 

– научиться рассуждать, используя схемы; 

– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид мо-

дели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графи-

ческая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для провер-

ки и доказательства своих утверждений; 

– анализировать рисунок, текст, схему для получения нужной информации. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 

правила общения на уроке; 

– комментировать свои действия. Предметные результаты освоения программы по мате-

матике (2 класс) 
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Большинство учеников научатся: 

– устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; дву-

значные и однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в 

другой разряд в пределах 100; 

– читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трѐхзначные числа; записывать их в 

виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трѐхзначные числа на несколько 

единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд; 

– узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать углы наложением; 

– узнавать многоугольники (треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники и т. д.), 

обозначать на них углы; измерять длину сторон многоугольников и вычислять их периметр; 

– заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложе-

нием одинаковых слагаемых; 

-  умножать на 0 и на 1 любое натуральное число; 

– читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них 

условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям); 

- выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 

записанные по условию задачи; 

- составлять различные вопросы к данному условию задачи; 

- выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным усло-

вием; 

– выявлять признак разбиения двузначных и трѐхзначных чисел на группы; 

– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 

правилу; 

– измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины 

(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм); 

– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.); 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения выра-

жений и для вычисления их значений; 

– решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами; 

– проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; дополнять текст задачи в соответ-

ствии с еѐ решением; 

– дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи; 

– анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые по-

зволяют ответить на вопрос задачи; 

– анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; 

– составлять условие по данному вопросу; 

– составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; 

– чертить острый, тупой и прямой угол с помощью угольника; 

– строить сумму и разность отрезков, пользуясь циркулем и линейкой; 

– применять смысл умножения для решения арифметических задач; 

– решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице; 

– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

– устанавливать правило, по которому составлен ряд величин; 

– определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента 

(рулетки, линейки); 

– различать объѐмные и плоские геометрические фигуры; 

– различать плоские и кривые поверхности; 

– определять время по часам со стрелками. 
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Содержание 

Проверка предметных и метапредметных умений, обеспечивающих базовый уровень го-

товности к обучению математике во 2 классе. 

Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный состав двузначно-

го числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись двузначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда по определѐнному пра-

вилу. Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение чисел (однозначные и дву-

значные). Неравенства. 

Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100 (? 1, ? 10; по частям без перехода 

в другой разряд). Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. По-

строение суммы и разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. Переместительное 

свойство сложения. 

Величины. Взаимосвязь числа и величины. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 

см; 1 см = 10 мм). Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков. 

Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построение ряда величин по опреде-

лѐнному правилу. Классификация величин. Сравнение величин. 

Подготовка к решению задач. Предметный смысл действий сложения и вычитания. От-

ношения «увеличить на», «уменьшить на», разностное сравнение. Моделирование.  

Учебные модели: 

предметные, вербальные (тексты), графические (числовой луч), схематические (отноше-

ние величин), знаково-символические (выражение, равенство, неравенство), простейшие табли-

цы. Взаимосвязь между ними. Переход от одной модели к другой. 

Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная. 

Новый материал во 2 классе и продуктивное повторение ранее усвоенных знаний умений 

и навыков класса в контексте нового содержания 

Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приѐмы 

сложения и вычитания в пределах 100: 

а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков 

однозначных чисел; 

б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица сло-

жения и соответствующие случаи вычитания однозначных чисел с переходом в другой разряд 

(состав чисел от 11 до 18). Формирование табличных навыков. 

в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в другой разряд; 

г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. 

Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения и 

вычитания в выражениях. 

Трѐхзначные числа. Сотня как счѐтная единица. Структура трѐхзначного числа. Разряд-

ные слагаемые. Запись трѐхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Чтение и запись 

трѐхзначных чисел. Сравнение трѐхзначных чисел. Неравенства. 

Разбиение данных трѐхзначных чисел на группы. Десятичный состав трѐхзначных чисел. 

Устное сложение и вычитание трѐхзначных чисел в пределах 1000. Прибавление (вычитание) к 

трѐхзначному числу единиц, круглых десятков, сотен (без перехода в другой разряд). 

Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). Еди-

ница длины метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение длины на глаз и 

проверка с помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц длины (метр, деци-

метр, сантиметр, миллиметр).  

Единицы времени (час, минута, секунда). 

Текстовые задачи, при решении которых используется смысл действий сложения и вы-

читания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение. 

Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись еѐ решения. 

Приѐмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; до-

полнение условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному условию; 

переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по данному ус-

ловию задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решение задач разными 
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способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи. 

Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. 

Названия компонентов и результата действия умножения. Сравнение суммы и произве-

дения. Замена умножения сложением. Замена сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения. Понятие «увеличить в ...». Графическая интерпретация 

понятия «увеличить в …». Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8). 

Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. По-

иск закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План действий. 

Составление плана действий. 

Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. Числовой луч как сред-

ство самоконтроля. 

Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. 

Угольник – инструмент для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. Прямо-

угольник. Квадрат. Периметр многоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) на клет-

чатой бумаге и с помощью циркуля и угольника.  

Периметр прямоугольника. 

Представления о плоских и объѐмных геометрических фигурах. Геометрические тела: 

шар, пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы и геометриче-

ские тела. Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение «лишнего» пред-

мета. 

Поверхности плоские и кривые. 

Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки окружности. Различия и сходст-

во круга и окружности. Построение окружности. Центр окружности. Представления о круге, 

шаре и сфере. Круг – сечение шара. Сфера – поверхность шара. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во учеб-

ных часов 

1. Чему ты научился в 1 классе 12 часов 

2. Двузначные числа. Сложение. Вычитание. 24 часа 

3. Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. Сочетательное 

свойство сложения. 

2 часа 

4. Задача. 8 часов 

5. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 4 часа 

6. Двузначные числа. Сложение. Вычитание. 28 часов 

7. Трехзначные числа. 11 часов 

8. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин. 4 часа 

9. Умножение. Переместительное свойство умножения. Таблица умноже-

ния с числом 9. 

11 часов 

10. Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8. 10 часов 

11. Величины. Единицы времени. 2 часа 

12. Геометрические фигуры: плоские и объемные. 2 часа 

13. Поверхности плоские и кривые. 2 часа 

14. Окружность. Круг. Шар. Сфера. 3 часа 

15. Проверь себя, чему ты научился в 1 и во 2 классах? 13 часов 

 Резерв (включен в раздел 15) 4 часа 

 Итого: 136 

 

3 класс 

Результаты освоения курса математики 

Результаты формирования метапредметных умений 
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Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), на-

личие элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия; 

– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в со-

ответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической); 

– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 

– находить допущенные ошибки и корректировать их. 

Познавательные УУД: 

– понимать прочитанное; 

– находить в учебнике математики нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки; 

– выполнять задание различными способами; 

– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду; 

– научиться рассуждать, используя схемы; 

– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид мо-

дели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графи-

ческая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для провер-

ки и доказательства своих утверждений; 

– понимать учебную задачу и находить способ еѐ решения; 

- рассуждать, используя схемы; 

– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 

правила общения на уроке; 

- комментировать свои действия. 

Предметные результаты освоения программы по математике  

Большинство учащихся научатся: 

– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадрат-

ный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр);  

– использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника 

и единиц длины для вычисления периметра прямоугольника; 

– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника; 

– использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;  

– использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;  

– понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимо-

связь компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления);  

– пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом 

деления, сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»; 

– отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;  

– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, 

умножение и деление;  

- выделять в них условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом 

(по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи;  

- пояснять выражения, записанные по условию задачи; составлять различные вопросы к 

данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, поль-

зуясь данным условием; 

– устно умножать двузначное число на однозначное; 

– устно делить двузначное число на однозначное; 

- устно делить двузначное число на двузначное; 

– использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических 
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ситуациях; 

– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в 

виде суммы разрядных слагаемых;  

- увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, или десятков, или 

сотен без перехода в другой разряд; 

– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы; 

– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 

правилу; 

– строить и читать столбчатые диаграммы;  

– вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения 

действий в выражениях; 

– пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания; 

– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических дей-

ствий и т. д.); 

– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения дей-

ствий в выражениях; 

– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для вычис-

ления их значений;  

– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) раз-

личными способами;  

- проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; дополнять текст задачи в соответ-

ствии с еѐ решением;  

- дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи; 

анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые позволяют от-

ветить на вопрос задачи; анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;  

- составлять условие по данному вопросу; составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; использовать знания о 

соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) для анализа 

практических ситуаций; 

– использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм, 

грамм) для анализа практических ситуаций; 

– использовать знания о соотношении единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда) для анализа практических ситуаций; 

– решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице; 

– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

– находить правило, по которому составлен ряд величин; 

– определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, 

линейки); 

– различать объѐмные и плоские геометрические фигуры; 

– различать плоские и кривые поверхности. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ  3 КЛАССА 

Требования к математической подготовке младших школьников предъявляются на двух 

уровнях. Первый уровень характepизyeтcя теми знаниями и умениями, возможность фор-

мирования которых обеспечивается развивающим курсом математики. Естественно, практиче-

ское достижение этого уровня окажется для некоторых школьников невозможным в силу их 

индивидуальных особенностей. В связи с этим выделяется второй уровень требований. Он ха-

рактеризует минимум знаний, умений и навыков на конец каждого года обучения. 

Учащиеся третьего класса должны: 

Первый уровень 
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знать: уметь: 

Таблицу сложения однозначных чисел в пре-

делах 20 и соответствующие случаи вычита-

ния (на уровне автоматизированного навыка). 

Таблицу умножения однозначных чисел и со-

ответствующие случаи деления (на уровне ав-

томатизированного навыка). 

Свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетатель-

ное); 

б) умножения (переместительное, сочетатель-

ное, распределительное); 

в) деления суммы на число. 

Устно складывать, вычитать, умножать и 

делить числа в пределах 100 и в пределах 

1000, сводимых к действиям в пределах 100, 

используя разрядный состав двузначных чи-

сел, смысл сложения, вычитания, умноже-

ния и деления, различные вычислительные 

приемы, взаимосвязь компонентов и резуль-

татов действий, свойства арифметических 

действий. 

Названия компонентов и результатов дейст-

вий; правила нахождения слагаемого, умень-

шаемого, вычитаемого, множителя, делимого, 

делителя. 

Использовать эти правила при выполнении 

различных заданий. 

Разрядный состав многозначных чисел (назва-

ния разрядов, классов, соотношение разряд-

ных единиц). 

Читать, записывать, сравнивать многознач-

ные числа, выделять в них число десятков, 

сотен, тысяч, использовать знание раз-

рядного состава многозначных чисел для 

вычислений. 

Алгоритм письменного сложения и вычита-

ния. 

Складывать и вычитать многозначные числа 

«в столбик». 

Способы сравнения и измерения площадей. 

Способы вычисления площади и периметра 

прямоугольника. 

Сравнивать площади данных фигур с помо-

щью различных мерок. 

Использовать эти знания для решения задач. 

Правила порядка выполнения действий в вы-

ражениях. 

Использовать эти знания для вычисления 

значений различных числовых выражений. 

Названия геометрических фигур: точка, пря-

мая, кривая, отрезок, ломаная, угол (прямой, 

тупой, острый), многоугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, треугольник, окружность, круг. 

Узнавать и изображать эти фигуры, выде-

лять их существенные признаки. Строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно оси симметрии. 

Структуру задачи: условие, вопрос. Читать задачу (выделять в ней условие, во-

прос, известные и неизвестные величины), 

выявлять отношения между величинами, 

содержащимися в тексте задачи, используя 

для этой цели схемы и таблицы. 

 

Второй уровень 

Знать: 

- последовательность чисел от 0 до 1000; 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне 

автоматизированного навыка). 

Уметь: 

- читать и записывать числа в пределах 1000; 

- правильно выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100 и в пре-

делах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- применять правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2 дейст-

вия (со скобками и без них); 

- решать текстовые задачи в одно действие, связанные со смыслом изученных арифмети-

ческих действий и отношений; 

- измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезки заданной длины. 
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Содержание 

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Составле-

ние заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные фигуры. Единицы площади. Срав-

нение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; умножение и деление площади на 

число. Квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр. Таблица умноже-

ния с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения. Умножение на 10. Смысл де-

ления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь умножения и деле-

ния. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя. Понятие «уменьшить 

в ...». Кратное сравнение (во сколько раз?). Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к 

диаграмме. Комментарий к диаграмме. Табличные случаи умножения и соответствующие слу-

чаи деления. Взаимосвязь умножения и деления. 

Площадь и периметр прямоугольника. Правила порядка выполнения действий в выраже-

ниях.  

Сходство и различие числовых выражений. Преобразование числовых выражений. Вы-

бор числового выражения, соответствующего данной схеме. Распределительное свойство ум-

ножения. Приѐмы устного  умножения двузначного числа на однозначное. Деление суммы на 

число. Приѐмы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на дву-

значное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Четырѐхзначные, пятизначные, шестизначные 

числа. Нумерация многозначных чисел. Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных 

единиц. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Алгоритм письменного сложе-

ния и письменного вычитания. Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ни-

ми. Единицы длины (километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Еди-

ницы времени (час, минута,  секунда) и соотношения между ними. Текстовые арифметические 

задачи, при решении которых используются: 

1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

3) разностное и кратное сравнение; 

4) прямая и обратная пропорциональность. 

Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). Многогранники. 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. Классификация многоугольников и многогранников. 

Развѐртка куба. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени. Соотношение 

единиц времени. При выставлении отметок за контрольные работы следует ориентироваться  на 

варианты первого  уровня, а за выполнение заданий второго и третьего уровней фиксировать 

дополнительно только положительные отметки. Предложив для контрольной работы только 

вариант второго и  третьего уровня, учитель тем самым повышает требования к оценке  знаний, 

умений и навыков учащихся.     

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

Раздел программы Кол-во 

учебных часов 

Проверь себя. Чему ты научился в первом и втором классах? 11 

Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и измерение площадей. 

Сочетательное свойство умножения. 

15 

Деление. 8 

Отношения (больше в ..., меньше в ..., увеличить в ..., уменьшить в ...) 4 

Отношения «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?» (кратное 

сравнение) 

7 

Порядок выполнения действий в выражениях. 11 

Единицы площади. 3 

Площадь и периметр прямоугольника. 4 

Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа на 

однозначное. Решение задач. 

8 
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Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

Решение задач. 

5 

Деление двузначного числа на двузначное. Решение задач. 3 

Цена. Количество. Стоимость. Решение задач. 6 

Четырѐхзначные числа. 14 

Многогранники. Куб. Параллелепипед. 2 

Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач. 7 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач. 9 

Единицы времени. Решение задач. 3 

Проверь себя! Чему ты научился в 1—3 классах? 7 

Резерв 9 

Итого: 136 

 

4 класс 

Планируемые результаты обучения математике 

Личностные результаты. 

У большинства выпускников будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

  учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учеб-

ной задачи; 

– готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

 – способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, со-

относить результат действия с поставленной целью; 

 – способность к организации самостоятельной деятельности. 

 Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, 

как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодо-

лению трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение. Все выпускники 

получат возможность для формирования:  

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в пре-

обладании учебно- познавательных мотивов; 

 – устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач: – 

адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Большинство выпускников научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внут-

ренней речи) свои действия для решения задачи, 

 – действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий, 

 – контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые кор-

рективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы пре-

одоления. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.  

Познавательные универсальные учебные действия . 

Большинство выпускников научатся: 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассни-

ков), решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представлен-

ную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач; 

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

ния задач;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественых  призна-

ков, 

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 – устанавливать причинно-следственные связи;  

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

ствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 – устанавливать аналогии;  

– владеть общим приѐмом решения задач;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; пере-

водить еѐ в словесную форму.  

Все выпускники получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источни-

ках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 – создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

 – делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

восполняя недостающие компоненты;  

- проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Большинство учеников научатся: 

 – участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведе-

ния (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

– выражать в речи свои мысли и действия;  

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и зна-

ет, а что – нет;  

– задавать вопросы; 

 – использовать речь для регуляции своего действия;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения.  

Все выпускники получат возможность научиться: 

 – адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  



164 
 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в совме-

стной деятельности;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 – начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;  

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 – инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐ-

рами о способах решения возникающих проблем; – применять приобретѐнные коммуникатив-

ные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты. 

Числа и величины. 

Большинство выпускников научатся:  

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

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

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 – группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неде-

ля – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выпол-

нять арифметические действия с этими величинами.  

Все выпускники получат возможность научиться:  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

 – выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий, в том 

числе деления с остатком, 

 – выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 

и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок).  

Все выпускники получат возможность научиться: 

 – выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия).  

Работа с текстовыми задачами.  

Большинство учеников научатся: 

 – анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2–3 действия);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

 – решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (поло-
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вина, треть, четверть, пятая, десятая части);  

– решать задачи в 3–4 действия;  

– находить разные способы решения задач; 

 – решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. 

Большинство учеников научатся:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 – распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отре-

зок, ломаная, прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг); – выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 – использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб,шар). 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности;  

– распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Большинство учеников научатся:  

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

 – оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Все выпускники получат возможность научиться вычислять периметр и площадь раз-

личных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

Большинство учеников научатся: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Все выпускники получат возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

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

диаграммы, схемы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

Уравнения. Буквенные выражения. 

 Все выпускники получат возможность научиться: 

 – решать простые и усложнѐнные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонен-

тов и результатов арифметических действий; 

 – находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значени-

ях входящих в них  букв. 

Содержание программы 

Разделы, темы  Содержание 

Проверь себя. Чему 

ты научился в первом 

и втором классах? 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однознач-

ное. Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. 

Коррекция ошибок. 
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Умножение много-

значного числа на од-

нозначное. 

 Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение многознач-

ных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, оканчи-

вающееся нулѐм. Способы самоконтроля. Взаимосвязь компонентов и 

результата действий. 

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с 

остатком и без остатка). Способы деления с остатком (подбор делимо-

го, подбор неполного частного). Классификация записей на деление с 

остатком. 

Умножение 

многозначных чисел. 

Алгоритм умножения на двузначное и трѐхзначное число. 

Деление 

многозначных чисел. 

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, 

трѐхзначное число). 

Доли и дроби. Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение до-

лей и дробей. Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа 

и числа по его части. 

Действия с 

величинами. 

Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение вели-

чин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка 

заданной длины. Поиск закономерности ряда величин. Площадь и пе-

риметр прямоугольника. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, де-

циметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, 

центнер. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Единицы времени: секунда, мину та, час, сутки, неделя, год, век. Еди-

ница объѐма – литр. Соотношение единиц величин. Сравнение одно-

родных величин. Действия с величинами. 

Скорость движения. Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.) 

Уравнения. Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнѐнных). 

Решение задач способом составления уравнений. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных 

выражений при данных значениях, входящих в них букв. 

Проверь чему ты нау-

чился в 1-4 классах? 

Анализ и сравнение выражений. Коррекция ошибок. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

 

№ п/п Названия разделов Количество 

часов 

1 Проверь себя. Чему ты научился в первом и втором классах? 10 ч 

2 Умножение многозначного числа на однозначное. 8ч 

3 Деление с остатком. 13 ч 

4 Умножение многозначных чисел. 11ч 

5 Деление многозначных чисел. 17 ч 

6 Доли и дроби. 3 ч 

7 Действия с величинами. 16ч 

8 Скорость движения. 22ч 

9 Уравнения. 4 ч 

10 Числовые и буквенные выражения. 10 ч 

11 Проверь чему ты научился в 1-4 классах? 22ч 

 Итого  136 
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2.2.2.8.Раочая программа по предмету «Окружающий мир» 

А.А. Плешаков. «Школа России», М.: «Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

альной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и дачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес-

берегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 
Человек и природа. Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Пред-

ставление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели, времѐн года, месяцев. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Яв-

ления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐ-

ты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окру-

жающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. Связи в окружающем мире: 

между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и при-

родой. Изображение связей с помощью моделей. Вещество - это то, из чего состоят все природ-

ные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды 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. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических иссле-

дованиях. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их на-

звания, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное 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 ха-
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рактеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воз-

духа для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распростра-

нение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полез-

ные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис-

копаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, еѐ состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые расте-

ния. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размно-

жение и развитие растений. 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 несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительнояд-

ные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на 

примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-

ным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нѐм: 

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 чело-

века от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положитель-

ное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окру-

жающей 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, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человече-

ства — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 при-

мера). 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 жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья ок-

ружающих 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 склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
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социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качест-

вах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрос-

лым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Ро-

дословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы 

домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отно-

шение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии во-

ды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке еѐ потреби-

телям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление ре-

жима дня. 

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, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государ-

ственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важней-

ших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни чело-

века и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Назем-

ный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в 

том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий: 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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп-

рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных 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 мос-

ты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). Россия — многонациональ-
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ная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбо-

ру). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Ис-

торическая карта. История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Представления об эпохах в истории человечества: первобыт-

ная история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история 

Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, по-

рез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведе-

ния на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транс-

портных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, 

мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подокон-

ник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомы-

ми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безо-

пасности 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. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 1 класс - 66 часов  

1 Задавайте вопросы! 1 ч 

2 Что и кто? 20 ч 

3 Как, откуда и куда? 12 ч 

4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 

 2 класс - 68 часов  

1 Где мы живѐм 4 ч 

2 Природа 20 ч 



172 
 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 

5 Общение 7 ч 

6 Путешествия 18 ч 

 3 класс - 68 часов  

1 Как устроен мир 6 ч 

2 Эта удивительная природа 18 ч 

3 Мы и наше здоровье 10 ч 

4 Наша безопасность 7 ч 

5 Чему учит экономика 12 ч 

6 Путешествия по городам и странам 15 ч 

 4 класс - 68 часов  

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа россии 10 ч 

3 Родной край — часть большой страны 15 ч 

4 Страницы всемирной истории 5 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 9 ч 

 

УМК «Гармония», «Окружающий мир» О.Т. Поглазова. 

Программы общеобразовательных учреждений. Окружающий мир: программа 1-4 

классы. Смоленск: «Ассоциация  XXI век», 2017г. 

 

1 класс 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

•  положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; 

•  готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одно-классников, учите-

ля, родителей;  

•  ориентация  на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на уча-

стие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

•  умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

•  навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

•  понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

•  бережное отношение к природе, культуре родного края. 

У ученика могут быть сформированы: 

•  желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать; 

•  стремление  к  соблюдению  морально-этических   норм   общения  с людьми другой 

национальности; 

•  эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, жела-

ние участвовать в еѐ сохранении; 

•  осознание важности сохранять своѐ здоровье.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

•  организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.); 

•  принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную задачу; 

•  планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, сорегуляция) свои дей-
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ствия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, задачами; 

•  действовать согласно плану, составленному учителем; 

•  оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения поставленных за-

дач, находить ошибки и способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться: 

•  оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя, сорегуля-

ция);  

•  попробует проявлять инициативу (с помощью учителя, или на интуативном уровне) в 

постановке задач, предлагать собственные способы решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

•  осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебни-

ка, в рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения 

и др.), собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

•  применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анали-

за, сравнения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов; 

•  подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе вы-

деления существенных признаков природных объектов; 

•  целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличитель-

ные признаки; 

•  использовать готовые модели для изучения строения природных объектов; 

•  пользоваться простыми условными обозначениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 

•  осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать 

информацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 

•  классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных при-

знаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

•  строить речевое высказывание в устной форме; 

•  кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

•  вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять со-

вместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по 

общению; 

•  проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

•  проявлять терпимость по отношению к высказываниям других. 

Предметные результаты 

Ученик начнѐт учиться: 

•  выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транс-

порте; правила безопасного перехода улиц, поведения у водоѐма, при встрече с опасными жи-

вотными; правила экологически грамотного поведения в природе; 

•  различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку сво-

им поступкам; 

•  определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего 

мира (цвет, размер, форма и др.); 

•  сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы; 

•  различать  объекты природы и изделия человека;  объекты  живой  и неживой приро-

ды; дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые расте-
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ния; хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, ядовитые растения, грибы; 

•  называть признаки живых существ;  существенные признаки (внешние) изучаемых 

групп объектов окружающего мира, растений, грибов, животных; 

•  различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словесного описания 

представителей различных групп растений, грибов, животных; 

•  приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культур-

ных,  хвойных и лиственных деревьев,  кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пла-

стинчатых, трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пре-

смыкающихся); 

•  описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя 

их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (по плану, предложенно-

му учителем и на примере своей местности); 

•  сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их 

сходства и различия; 

•  различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, на-

секомых, рыб; 

•  называть части тела человека; 

•  характеризовать признаки времѐн года; 

•  объяснять значение  используемых  условных знаков  (в учебнике,  в рабочей тетради, 

дорожных знаков и др.); 

•  находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

•  оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

природу; 

•  участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

•  вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассника-

ми, друзьями, взрослыми; 

•  соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях куль-

туры и других общественных местах; 

•  соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

•  соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах го-

рода; 

•  выполнять режим дня; 

•  рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы пи-

тания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий о достопримечательностях 

родного города (села); 

•  объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к редким 

видам растений и животных, значение Красной книги; 

•  классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять 

их сходства и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям; 

•  объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

•  моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

•  анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

•  интерпретировать  значение  используемых  условных  знаков  для обозначения при-

родных объектов; 

•  осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.); 

•  осознать, что многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, 

распределять на группы по существенным признакам; 
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•  создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, не-

большие сообщения); 

•  понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое 

из них не только красиво, но и полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, живот-

ных есть опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, грибов, 

животных, бережно и заботливо относиться к ним. 

Внимание! Позиция пункта «ученик научится» заменена на «начнѐт учиться», это связа-

но с тем, что эти умения ученик приобретает в течение не одного года обучения. В первом 

классе он только начинает их осваивать, но начинать их формировать нужно уже с первого 

класса, чтобы ученик мог использовать приобретѐнные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

– определения наиболее распространѐнных в своей местности ядовитых растений, гри-

бов и опасных животных; 

– обеспечения безопасности своей жизни; 

– ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними 

животными, животными живого уголка; 

– проведения наблюдений объектов живой природы, за деятельностью людей с целью 

оценки их положительного и отрицательного воздействия на природу; 

– выполнения правил культурного поведения в школе, в общественных местах, в транс-

порте; правил безопасного перехода улиц, поведения у водоѐма, при встрече с опасными жи-

вотными; безопасного и экологически грамотного поведения в природе, укрепления своего здо-

ровья, охраны природы. 

Чтобы он понимал: 

– в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не только 

красиво, но и полезно природе и человеку; среди растений, грибов, животных есть опасные для 

жизни человека; 

– важно сохранять разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо отно-

ситься к ним; 

– многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, распределять 

на группы по существенным признакам; 

– можно создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 

– нужно оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения, предпо-

ложения, аргументы. 

Предполагаемая самооценка ученика по освоению им личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий 

• Я – хороший ученик, знаю и выполняю правила поведения на уроке и в школе, в обще-

ственных местах и в природе, соблюдаю правила безопасного поведения на дороге, стараюсь 

культурно общаться. 

• Я понимаю (с помощью учителя), какая учебно-познавательная или практическая зада-

ча стоит передо мной. Учусь следовать плану выполнения задания, которое мне предлагает 

учитель. 

• Я могу пользоваться иллюстрациями, условными обозначениями, собственными на-

блюдениями как источником информации. Могу называть 2–3 признака предметов, сравнивать 

их и объединять в группы. Стараюсь делать правильные и красивые модели предметов окру-

жающего мира. 

• Я могу работать вместе с одноклассником, договариваться и распределять работу по 

решению познавательной задачи. 

Содержание учебного предмета 

Твои первые уроки 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на 

пришкольном участке. 
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Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение 

личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». 

Условные знаки как источник информации (способ обозначения предметов и явлений 

окружающего мира, указания способа действия, способ предупреждения и др.). 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте (сиг-

налы светофора, дорожные знаки). 

Уроки культурного общения (в семье, в школе, в общественных местах). Учителя, одно-

классники, друзья, ценность добрых уважительных отношений с окружающими людьми. 

Уроки здоровья. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физиче-

ских упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Важность здорового сна 

(правила поведения перед сном). 

Окружающий мир, его изучение 

Как человек познаѐт окружающий мир, источники  информации о нѐм. Признаки и свой-

ства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают 

предметы и объединяют в группы (классифицируют). 

Наблюдения – важнейший способ познания и источник знаний об окружающем мире. 

Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств 

предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, воображение, пытливость, умение размышлять и делать выводы). 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений 

Растения – живые существа.  Условия,  необходимые  для  их  роста и развития (влага, 

тепло, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя на 

примере цветкового растения). 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. 

Правила сбора ягод. Растения родного края (пришкольного участка, парка, леса). 

Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди 

выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, ого-

рода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Грибы, их разнообразие 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, пита-

тельные вещества). Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, 

несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шля-

почных грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных 

Животные – живые существа, среда их обитания. Условия, необходимые для жизни жи-

вотных. Способы питания и защиты разных животных. Растительноядные, хищные, всеядные 

животные. Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, их 

главные, существенные признаки. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит до-

машних животных. Домашние питомцы, уход за ними. 

Значение  животных для природы и человека,  бережное  отношение к ним. Важность 

сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Заповедники, заказники, 

зоопарки. 

Наиболее  распространенные  животные  разных  групп,  обитающие в родном крае (на-

звание, краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, за-

несенные в Красную книгу России (региона). 

Творения людей вокруг нас 

Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Что люди изготав-

ливают из древесины, важность бережного отношения к таким изделиям. Экономное расходо-
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вание бумаги, вторичное использование бумажных отходов. 

Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта 

народов России. Увлечение коллекционированием (домашний музей). 

Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного 

двора (школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение 

к памятникам культуры. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1. Твои первые уроки 14 

2. Окружающий мир и его изучение 8 

3. Разнообразие и красота растений 15 

4. Разнообразие грибов 3 

5. Разнообразие и красота животных 18 

6. Творения людей вокруг тебя 8 

2 класс 

Результаты изучения учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поис-

ковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников сформи-

руются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуни-

кативные, регулятивные, познавательные. 

Личностныерезультаты изучения курса «Окружающий мир» 

 Будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стрем-

ление преодолевать возникающие затруднения; 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентаци-

ей на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

еѐ членами; 

осознание себя как гражданинасвоего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим стра-

нам, народам, их традициям; 

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

понимание важности здорового образа жизни.  

могутбыть сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой нацио-

нальности, с нарушениями здоровья 

осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных ви-

дов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с кон-

турными картами и др.) 
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принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий;  

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспе-

риментальными задачами;  

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или дан-

ным в учебнике, рабочей тетради;  

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учите-

ля);  

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их уст-

ранения.  

возможностьнаучиться: 

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 

коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы ре-

шения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материа-

лов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схема-

тической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений и выводов;  

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе вы-

деления существенных признаков природных и социальных объектов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической фор-

ме.  

возможность научиться: 

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совме-
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стную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помо-

щи партнѐрам по общению; 

возможность научиться: 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной ра-

боты, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметныерезультаты 

различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водо-

ѐмов, космические тела (звѐзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, 

Большой Медведицы);  

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их суще-

ственные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности);  

сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, живот-

ных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;  

различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения;  

определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных иско-

паемых, почвы;  

объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года;  

объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать поло-

жительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в при-

родоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные ма-

кеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

возможность научиться: 

рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных 

зонах; 

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причи-

ны разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к раз-
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ным природным условиям;  

готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.;  

пользоваться масштабом при чтении карт;  

обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников 

об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента); 

ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать не-

обходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нуж-

ные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологи-

ческих наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, ре-

ку, круговорот воды в природе и др.); 

научится: 

воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о вни-

мательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 

информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др.; 

использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач;  

узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гер-

бов других стран мира;  

понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, рекон-

струировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; описывать (пере-

сказывать) изученные события из истории России; 

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и собы-

тий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

различать прошлое и настоящее; 

возможность научиться: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудо-

любие и мастерство; 

соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры 

и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть вни-

мательным к людям с нарушением здоровья; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

составлять родословную своей семьи; 

объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гер-

бе России, Москвы, своего региона; 

рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, ста-

ринного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном материа-

ле); 

рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важ-

нейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художест-
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венную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информа-

ции об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздни-

ках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сооб-

щений; 

изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

моделировать (по желанию)из бумаги, пластилина, глины и других материалов старин-

ные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни  учащиеся научатся: 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других об-

щественных местах;  

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня 

 возможность научиться: 

сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной безопасности; 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

 - различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водо-

ѐмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, 

Большой Медведицы);  

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культур-

ных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пла-

стинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкаю-

щихся);  

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их су-

щественные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, живот-

ных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 

- различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

- различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины), виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

- характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

 - условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и раз-

множения;  

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных иско-

паемых, почвы;  

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полез-

ных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облач-

ности, силы и направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озѐра России;  

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года;  

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  
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- выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать по-

ложительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 

природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

 - выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные ма-

кеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.;  

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

-  выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных 

зонах; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

объяснять отличия человека от животных; 

- круговорот веществ и воды в природе; 

- причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и жи-

вотных к разным природным условиям; готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной 

системе, о необычных явлениях природы;  

- о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.;  

- пользоваться масштабом при чтении карт; обобщать и систематизировать полученные 

знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и природных процессах, 

результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать не-

обходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нуж-

ные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологи-

ческих наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.);  

- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим уче-

ником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интер-

нет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и обще-

ство») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

- воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; 

- в единстве народов, культур, религий;  

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассника-

ми, друзьями, взрослыми;  

- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о вни-

мательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 

информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др.; 

- использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  

- находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу – город Москву, свой регион и 

его административный центр; 
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- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических собы-

тий; 

 - понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, рекон-

струировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

- описывать (пересказывать) изученные события из истории России;  

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зда-

ний, исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

- рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и собы-

тий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

- объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

- различать прошлое и настоящее;  

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; 

- определять последовательность важнейших событий в истории России; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общество сверстников и т. д.);  

- физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство;  

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культу-

ры и других общественных местах; 

- заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с на-

рушением здоровья;  

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам;  

- составлять родословную своей семьи; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, ста-

ринного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном материа-

ле);  

- рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важ-

нейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;  

- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изучен-

ные страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель; 

- рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, про-

живающих в них;  

- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, им-

ператорах, полководцах, учѐных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

- оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие куль-

туры и благосостояния народов, населяющих еѐ; использовать дополнительную литературу 

(словари, энциклопедии, детскую художественную литературу) с целью поиска ответов на во-

просы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений;  

- изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией;  

- моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов ста-

ринные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; оценивать опасность некото-
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рых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; соблюдать правила личной гигиены, 

безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах го-

рода; объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой;  

- составлять и выполнять режим дня.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;  

- следовать правилам здорового образа жизни; соблюдать правила противопожарной 

безопасности; оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

Содержание курса 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегра-

тивный характер. Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возмож-

ности для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В про-

цессе его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисцип-

линах, разные способы и средства еѐ отображения: в слове, в естественнонаучном, историче-

ском, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, расширяя и уг-

лубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира.   

Человек и природа 

Что нас окружает. Тела окружающего мира. Человек – часть живой природы. Человек – 

разумное существо. Здоровье человека. Значение природы для здоровья. Органы чувств, их ги-

гиена. Чистота – залог здоровья. Зелѐная аптека. Азбука безопасного поведения.  

Человек и общество  

Человек – член общества. Разнообразие профессий людей. Как мы общаемся. Правила 

этикета. Физическая и духовная красота человека. Друзья, их значение в жизни людей. Семья. 

Родственники. Семейные заботы. Семейные традиции.  

Природа вокруг тебя 

Кто и как изучает природу. Природные тела и явления. Разнообразие облаков. Солнце – 

ближайшая к Земле звезда. Солнце и жизнь. Звѐзды и созвездия. Кометы, метеоры, метеориты. 

Земля – планета. Форма Земли. Движение Земли. Луна – естественный спутник Земли. Иссле-

дования Луны. Человек на Луне. Планеты, движущиеся вокруг Солнца. Разнообразие космиче-

ских тел (Обобщающий урок). Поверхность Земли. Материки и океаны. Плоские и холмистые 

равнины. Овраги и борьба с ними. Горы, их разнообразие. Горы и люди. Безопасное поведение 

в горах. Экскурсия. Формы суши родного края. Земля и еѐ поверхность (Обобщающий урок). 

Вода на Земле. Океаны и моря. Значение моря для жизни людей. Пресные воды суши. Река, еѐ 

части. Значение рек для людей. Озѐра, пруды, болота. Байкал – жемчужина России. Значение 

воды для всего живого на Земле. Загрязнение водоѐмов. Экскурсия. Водоѐмы одного края. Раз-

нообразие водоѐмов (Обобщающий урок).  

Наша Родина – Россия 

Родина. Родной край. Россия – многонациональное государство. Российская Федерация, 

еѐ государственные символы. Конституция – основной закон государства. Государственные 

праздники. Москва – столица России. Российские города. Родной город (село), его достоприме-

чательности. Горожане и селяне. Проблемы современного города. Наземный, водный и воз-

душный транспорт. Проблемы загрязнения воздуха и воды при его использовании.  

Человек – творец 

Разнообразие музеев. Экспонаты музеев. Старинные и современные предметы быта и 

одежды. Старинные и современные средства письменности, счѐта, связи. Мир искусства. Ху-

дожественное творчество человека. Природа в произведениях литературы, живописи, музыки. 

Красота природная и рукотворная. Осевая симметрия. Центральная (поворотная) и орнамен-

тальная (переносная) виды симметрии. Виды симметрии в изделиях людей. Экскурсия «Красота 

природная и рукотворная». Контрольный урок. Что узнали, чему научились во 2 классе. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

№ п/п Раздел программы Кол-во учебных часов 

1. Человек и природа. 10 часов 
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2. Человек и общество.  8 часов 

3. Природа вокруг тебя. 29 часов 

4. Наша Родина – Россия. 10 часов 

5. Человек – творец. 11 часов 

 Итого: 68 

3 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

-установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

-освоение социальных норм проявления чувств и способность регулировать свое поведе-

ние, 

-способность к самооценке. 

Регулятивные: 

-способность к волевому усилию; 

-принимать и сохранять учебную задачу с помощью учителя; 

- умение контролировать свою деятельность по результату, 

-умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности, 

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

- выявление и формулирование познавательной цели с помощью учителя; 

- строить сообщения в устной форме. 

-приводить сравнения и классифицировать предметы по заданным критериям; 

-умение собирать и анализировать информацию из текста и иллюстраций и представлять 

еѐ в разных формах; 

- умение трансформировать иллюстративную информацию в вербальную;  

- давать аргументированный ответ на поставленный вопрос, 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений. 

Коммуникативные: 

-уметь слушать и слышать учителя; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своих действий; 

-формулировать собственное мнение; 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, 

-ориентация на партнера по сотрудничеству; 

-эмоционально позитивное  отношение к процессу сотрудничества; 

-умение договариваться, находить общее решение; 

-умение аргументировать свое предложение, умение убеждать и уступать, 

-умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию. 

Предметные: 

В 3 классе ученик должен знать: 

– смысл понятий: тело, вещество, молекула, клетка, орган, организм; природное явление, 

погода, осадки, ветер, дождь, гроза, радуга, туман, роса, иней, снегопад, метель, ледостав, ледо-

ход, капель, круговорот; листопад, линька, спячка, гнездование; прошлое и настоящее, истори-

ческий источник, исторический центр, предки, род, племя, дружина, князь, городище, кремль, 

крестьянин, ремесленник, купец; 

– причины изучаемых природных явлений в живой и неживой природе; экологических 
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проблем, связанных с природными стихиями и деятельностью людей; 

– 2–4 признака смены сезона в неживой и живой природе, изменения погоды; изменений 

в состоянии растительного, животного и человеческого организмов; 

– 2–4 примера изучаемых групп растений и животных; старинных и современных соци-

альных объектов и предметов быта и культуры; использования свойств воздуха, воды, почвы; 

отрицательного и положительного влияния деятельности людей на окружающую среду; факто-

ров здорового образа жизни и профилактических мер предупреждения заболеваний, вредных и 

полезных привычек; экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

– условия, необходимые для жизни человеческого, растительного, животного организ-

мов и последовательность их развития; 

– правила безопасного поведения в природе в разные сезоны, экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой, правила личной гигиены; 

– способы сохранения и укрепления своего здоровья; сохранения чистоты воздуха, воды, 

плодородия почвы; сохранения исторической памяти; 

– наблюдаемые свойства воздуха, воды, почвы, снега, льда (цвет, прозрачность, вкус, за-

пах, твѐрдость, рыхлость, теку честь, летучесть, упругость, пластичность); 

– функции органов человеческого и растительного организмов; 

понимать: 

– значение Солнца, воздуха, воды, почвы, растений, животных для всего живого на Земле; 

– в природе непрерывно происходят круговороты веществ, это надо учитывать и не за-

грязнять окружающую среду; 

– природа нужна человеку не только для существования, но и для проявления эстетиче-

ских чувств, создания художественных произведений; 

– окружающий мир изменяется с течением времени, и изменения, происходящие в при-

роде, в жизни человека и общества, доступны наблюдению и изучению; 

– человек, преобразуя природу, изобретая новые строительные материалы, средства свя-

зи и передвижения, орудия труда, должен осознавать необходимость и важность бережного от-

ношения к природе, старинным рукотворным объектам; 

– опыт предков необходимо изучать, чтобы жить в гармонии с природой и людьми, надо 

уважительно относиться к культуре наших предков, беречь их традиции, сохранять историче-

ское наследие для будущих поколений людей; 

уметь: 

– описывать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни рас-

тений и животных, в деятельности людей; твѐрдое, жидкое и газообразное состояния вещества, 

свойства изученных тел и веществ, строение и функционирование органов растения, человека; 

цикл развития цветкового растения, стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных; из-

менения, происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года, столетий), старин-

ный город, старинную одежду, старинные предметы быта и орудия труда, уклад жизни наших 

предков, занятия крестьян, ремесленников и их детей; 

– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты окру-

жающего мира, называя их существенные признаки, сходства и различия; 

– объяснять причины круговорота воды в природе, природных явлений и сезонных из-

менений в неживой и живой природе; взаимосвязи неживой и живой природы, человека и при-

роды, человека и общества; роль факторов неживой природы и живых организмов в создании 

почвы, роль растений на Земле, для животных, человека; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; проведѐнные наблюдения и опыты, называя их цели, условия 

проведения и полученные результаты; устройство и назначение изученных приборов, старин-

ных предметов быта и орудий труда; влияние хозяйственной деятельности людей на окружаю-

щую среду и необходимость еѐ защиты; 

– приводить примеры природных и социальных явлений, сезонных явлений в неживой 

природе и изменений, происходящих в жизни живых организмов; стадий развития животных; 

тел, веществ, их свойств и превращений; использования свойств воздуха, воды, почвы, негатив-

ных последствий деятельности людей; органов человеческого организма и их функций, полез-

ных и вредных привычек, влияющих на собственное здоровье; исторических источников, ар-
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хеологических находок, изделий ремесленников, старинных предметов быта, орудий труда, 

обычаев и праздников наших предков; 

– наблюдать природные явления, сезонные изменения в природе и в жизни человека с 

целью выявления их причин, условий, последовательности и особенностей их протекания; сис-

тематически вести фенологические наблюдения и отражать их в дневнике наблюдений; за рос-

том и развитием растений и животных; исторические памятники, старинные предметы, сравни-

вать их с современными изделиями человека, описывать их особенности; 

– экспериментировать, выполнять простые опыты по определению физических свойств 

воздуха, воды, почвы, снега, льда; для наблюдения за последовательностью развития цветково-

го растения; проводить измерения температуры воздуха, воды, тела человека, пульса; исследо-

вать с помощью лупы строение семени и его проростка, поверхность кожи человека; 

– осуществлять поиск учебной информации в источниках разного типа (рассказ учителя, 

иллюстрация, модель, учебный, научно-популярный, художественный текст, словарь, СМИ, ви-

деофильм, диафильм, схема, таблица, собственные наблюдения, эксперимент); 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах (аргу-

ментированный ответ на вопрос, описание изучаемого предмета по предложенному плану, вос-

становление неполного учебного текста, с помощью рисунка, условного знака, простой модели, 

схемы, таблицы, участвуя в дидактической и ролевой играх); 

– формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного пове-

дения в природе, во время чрезвычайных погодных явлений, нравственного поведения в быту и 

обществе; факторы здорового образа жизни, правила личной гигиены; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, подел-

ки, небольшие сочинения, сообщения с использованием дополнительных и интересных фак-

тов); 

– оценивать деятельность людей в различных сферах, поведение людей с точки зрения 

социальных и нравственных норм; свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотруд-

ничать, принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывая свои суждения, 

предположения, аргументы. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: решения учебных, практических, творческих задач; удовлетворения позна-

вательного и исследовательского интереса. 

Содержание тем учебного курса 

Разделы, темы Содержание 

Разнообразие изме-

нений в окружаю-

щем мире 

Земля наш общий дом. Разнообразие  изменений в природе и в жизни 

людей. Времена года. Старинный календарь. Атмосферные явления и 

погода. Температура и ее измерение. Прогноз погоды. Необычные атмо-

сферные явления 

Сезонные изменения 

в природе. Осень. 

Экскурсия. Наблюдение осенних изменений в природе  и жизни людей. 

Осень в природе. Осенняя пора в жизни людей. Осень в жизни наших 

предков 

Тела и вещества, их 

свойства. 

Тело и вещество, три состояния вещества. Строение веществ. Удиви-

тельные открытия. Воздух и его состав. Свойства воздуха. Как исполь-

зуют воздух. Вода и ее свойства. Очистка воды. Превращения воды. 

Круговорот воды в природе. Обобщающий урок по теме «Свойства воз-

духа и воды». Почва, ее состав и свойства. Обитатели почвы. Почва - 

кормилица. Обобщающий урок по теме «Тела и вещества». 

Сезонные изменения 

в природе. Зима. 

Экскурсия. Наблюдение зимних изменений в природе и жизни людей.  

Зимние  явления в неживой природе. Как зимуют растения. Зимняя пора 

в жизни животных. Как  зимовали наши предки. Обобщающий урок. Ян-

варь- зиме середина. 

Организм человека 

и его здоровье. 

Организм человека. Надежная опора и защита. Мышцы, их разнообразие 

и функции. Органы дыхания. Кровеносная система. Питание, органы 

пищеварения. Органы очистки организма. Нервная система и ее роль в 

организме. Органы чувств, их значение и гигиена. Как лечились наши 
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предки. Экскурсия, наблюдение весенних изменений в природе и жизни 

людей. Как  провожали зиму наши предки. 

Сезонные изменения 

в природе. Весна. 

Экскурсия. Наблюдение весенних изменений в природе и жизни людей 

Развитие растений и 

животных. 

Размножение животных разных групп. Развитие птиц. Развитие рыб и 

земноводных. Стадии развития насекомых. Разнообразие растений. Рас-

тение живой организм.  Органы  цветкового растения. Корни и стебли 

растений.  Разнообразие листьев растений, их функции. Цветок, его роль 

в жизни растения. Способы размножения растений. Весна воды, тепла и 

цвета 

Изменение быта и 

культуры наших 

предков 

Наука история, исторические источники. Природа  в жизни наших пред-

ков. Образ жизни наших предков. Жизнь на селе в давние времена.  Ста-

ринные города. Старинные ремесла. Торговое дело на Руси. Одежда на-

ших предков.  Как учились дети в старину. Обобщающий урок. Кон-

трольный урок. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

Раздел программы Кол-во учебных часов 

Разнообразие изменений в окружающем мире 8 

Сезонные изменения в природе. Осень. 4 

Тела и вещества, их свойства. 14+1 

Сезонные изменения в природе. Зима. 5+1 

Организм человека и его здоровье. 12 

Сезонные изменения в природе. Весна. 2 

Развитие растений и животных. 9+1 

Изменение быта и культуры наших предков. 11 

Итого: 68 

 

4 класс 

Требования к уровню подготовки.  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес-

берегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Планируемые результаты:  

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у млад-

ших школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.  

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы  

положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и  умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентаци-
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ей на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;  

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к 

другу еѐ членов;  

осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к еѐ природе, культуре, формирование интереса к еѐ истории, уважительное отношение 

к другим странам, народам, их традициям; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально- этическими принципами; навыки безопасного, экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей че-

ловека, но и еѐ значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 

творческих способностей; понимание важности здорового образа жизни, 

У выпускника могут быть сформированы: 

стремление  к  саморазвитию, открывать новые знания, способы действия,  

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и не-

удачи, умение сотрудничать;  

зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости 

за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой нацио-

нальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в еѐ сохранении; осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

организовывать свою свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения раз-

ных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.);  

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий;  

планировать (в сотрудничестве с учителем, с однокласс никами или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно- практическими, 

экспериментальными задачами; действовать согласно составленному плану, а также по инст-

рукциям учителя или данным в учебнике, в рабочей тетради; контролировать выполнение дей-

ствий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их уст-

ранения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Оценивать свое знание  и незнание, умение  и  неумение, ставить учебно-познавательные 

задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением на-

блюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и историче-

ской картой и др.);  

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы ре-

шения; адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов приро-

ды;  
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понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схема-

тической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; применять 

для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обоб-

щения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений 

и выводов; 

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе вы-

деления существенных признаков природных и социальных объектов;  

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;  

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений;  

осуществлять кодирование и декодирование информации в  знаково-символической 

форме, 

Выпускник получит возможность научиться:  

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;  

обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); до-

полнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 

решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совме-

стную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помо-

щи партнѐрам по общению;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять тер-

пимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнѐрам/ 

Выпускник получит возможность научиться:  

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естест-

венно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, 

строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие де-

ла, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия. 

Проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной ра-

боты, желая помочь взрослым и сверстникам; уважать позицию партнѐра, предотвращать кон-

фликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего 

дела; участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).  

Предметные результаты 

Выпускник научится  

различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды во- доѐ-

мов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, 

Большой Медведицы);  

приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культур-

ных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пла-

стинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкаю-
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щихся);  

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их суще-

ственные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, живот-

ных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 

различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки; различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья;  

различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (го-

ры, равнины), виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных полезных ископаемых;  

характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения; 

определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных иско-

паемых, почвы;  

использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, 

силы и направления ветра); 

находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли;  

горы и равнины, крупные реки и озѐра России;  

объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года; объяснять роль растений, животных в природе и в 

жизни человека;  

выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать поло-

жительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в при-

родоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности);  

вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; использовать 

готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и 

др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения 

географических объектов и др.; 

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека, 

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).  

Выпускник получит возможность научиться: 

рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных 

зонах; 

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; объ-

яснять отличия человека от животных;  

круговорот веществ и воды в природе;  

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и жи-

вотных к разным природным условиям;  

готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.;  

пользоваться масштабом при чтении карт; 

обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников 

об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента);  

ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать не-
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обходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нуж-

ные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологи-

ческих наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);  

моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, ре-

ку, круговорот воды в природе и др.);  

участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учени-

ком), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интернет,  

собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и обще-

ство») курса «Окружающий мир» выпускник научится:  

воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; 

в единстве народов, культур, религий;  

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи 

на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических альбомов и др.; 

использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач;  

узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гер-

бов других стран мира;  

находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу – город Москву, свой регион и 

его административный центр; показывать на отдельных исторических картах места изученных 

исторических событий; 

понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, рекон-

струировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; описывать (пере-

сказывать) изученные события из истории России;  

готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, историче-

ских памятников, театров и других объектов культуры;  

рассказывать об исторических деятелях;  

приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, истории общества, оценивая 

их значимость в жизни людей и государства;  

объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; различать прошлое и настоящее; 

соотносить исторические события с датами, конкретную дату – с веком; 

определять последовательность важнейших событий в истории России; рассказывать по 

результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, 

известных людях родного города (села, районного центра ) 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; со-

блюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других 

общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с на-

рушением здоровья;  

различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

составлять родословную своей семьи;  

объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гер-

бе России, Москвы, своего региона;  

рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, ста-
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ринного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном материа-

ле);  

рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края;  

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»;  

находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изучен-

ные страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель;  

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, про-

живающих в них;  

находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, им-

ператорах, полководцах, учѐных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; оцени-

вать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и благо-

состояния народов, населяющих еѐ;  

использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художест-

венную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информа-

ции об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздни-

ках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сооб-

щений; 

изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; моделировать (по 

желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные городища, старинную 

одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: осознавать цен-

ность здоровья и здорового образа жизни; оценивать опасность некоторых природных явлений, 

общения с незнакомыми людьми; соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы пове-

дения в школе и других общественных местах;  

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах горо-

да; объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня.  

Выпускник получит возможность научиться: сохранять здоровье своего организма, его 

внутренних органов и органов чувств;  

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной безопасности; 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог).  

Содержание  

Разделы, темы Содержание 

Ориентирование в 

пространстве и во 

времени. 

Путешествия-источник знаний. Природные явления и счет времени.  

Устройства для счета времени. Историческое время. «Лента времени». 

Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование по компасу. 

Определение сторон горизонта на местности 

Способы изображе-

ния объектов окру-

жающего мира. 

Способы изображения предметов. Масштаб и его использование. План 

местности. Топографические знаки. Географические и исторические 

карты. Глобус – модель Земли. Практическая работа. Космическое про-

странство и его изображение. Земля планета Солнечной системы. 

Способы изучения космических тел 

Природные богатства 

России 

Россия на глобусе и географической карте. Крупнейшие горы, равнины 

, реки и озера России. Россия на глобусе и географической карте. Круп-

нейшие горы, равнины, реки и озера России. Горные породы и минера-

лы,  образование. Полезные ископаемые, их разведка и добыча. Строи-

тельные материалы и металлические руды, их использование в народ-

ном хозяйстве. Горючие полезные ископаемые, их использование. Аль-

тернативные источники энергии. Обобщающий урок 

Природные зоны и 

природные сообщест-

ва. 

Природные зоны России. Суровая Арктика. Ранимая тундра. Зона ле-

сов. Степные просторы. Жаркие пустыни. Обобщающий урок. Природа 

гор. Природные сообщества. Жизнь в пресных водоемах. Болота, их 
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значение для природы человека. Жизнь луга. 

Важнейшие события 

в истории  Отечества. 

Восточные славяне, их соседи. Образование Древнерусского государ-

ства. Крещение Руси. Как распалась Древняя Русь. Борьба Руси  с ино-

земными захватчиками в XIII веке. Объединение Руси вокруг Москвы. 

Куликовская битва. Московское государство. Правление Ивана III и 

Ивана Грозного. Обобщающий урок. Россия в XVII веке. Начало прав-

ления династии Романовых. Петр Великий. Российская империя. Разви-

тие Российской империи. Правление Екатерины II.Нашествие Наполе-

она. Бородинская битва, ее значение для России. Россия до 1917 года. 

Обобщающий урок. Исторические события в России в начале XXвека. 

Преобразования, произошедшие в СССР в 1920-1930-е годы. Великая 

Отечественная война. Советский Союз в послевоенные годы. Начало 

перестройки. Современная Россия. Обобщающий урок. Яркие события 

из истории родного края. 

Материки, океаны, 

страны и народы 

Земли. 

Океаны Земли. Жизнь в море. Открытие материков Земли, их природа, 

растительный и животный мир, коренное население. Страны и народы 

мира. Обобщающий урок. Страны СНГ ближайшие соседи России. 

Земля - планета жизни. Итоговая работа. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

 

№ п/п Названия разделов Количество 

часов 

1 Ориентирование в пространстве и во времени. 7 ч 

2 Способы изображения объектов окружающего мира. 9ч 

3 Природные богатства России 8ч 

4 Природные зоны и природные сообщества. 11ч 

5 Важнейшие события в истории  Отечества. 21ч  

6 Материки, океаны, страны и народы Земли. 12ч 

 Итого   68ч. 

 

2.2.2.9.Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

М.Т. Студеникина «Основы светской этики», 4 класс, Москва «Русское слово», 2012 

Планируемые  результаты освоения курса: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в куль-

туре истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
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народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте (ФГОС) 2009 г. 
В 2009 г. Министерством образования и науки был утвержден новый Федеральный госу-

дарственный стандарт начального общего образования. Он, среди прочего, направлен на обес-

печение: 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их граждан-

ской идентичности как основы развития гражданского общества; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой мно-

гонационального народа России. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта нового поколения, 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского об-

щества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего образования осуществля-

ется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-

нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучаю-

щихся. 

В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного 

содержания начального образования в него включена специальная обязательная предметная об-

ласть «Основы духовно-нравственной культуры народов России», состоящая из нескольких мо-

дулей, один из них — «Основы светской этики». 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает даль-

нейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление 

с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о свет-

ской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; ста-

новление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нрав-

ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

Особенности модуля «Основы светской этики» 
Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебновоспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует нау-

читься адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и 

ложь, добро и зло и др. При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются 

в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный матери-

ал — сказки и былины, фрагменты из детской литературы. Обсуждение произведений художе-
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ственной литературы, сказок, их инсценировка — все это нацелено на воспитание первоначаль-

ных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального восприятия. Как прави-

ло, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих произ-

ведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностя-

ми для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведе-

ния за столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о 

культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его 

более интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения 

учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, 

его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных 

правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной истории и культу-

ры в основной школе. 

Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особен-

но ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. Учащиеся по-

лучают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность на «физиологиче-

ском уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут 

и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников фор-

мируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в 

целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повсе-

дневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и са-

мостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс между 

теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержа-

ния курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях 

сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти за-

дания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают к 

ресурсам Интернета. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с 

русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом «Окружаю-

щий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так 

в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям ве-

рующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о 

религии. Они знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и тради-

циях верующих. 

При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, 

применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют сло-

вом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, кото-

рые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. 

Ведь ошибка одного ученика может породить полезные мысли у других учеников. До многого 

ребенок может додуматься сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять 

материал, доступный для понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо 

предметное действие, а потом уже сделает обобщение или вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — 

это работа с текстом учебника. В процессе чтения осуществляется восприятие нового для уче-

ников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие ре-

шения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. К 

монологическим формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с 

введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или 

же ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. 
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Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведе-

ние или свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, от-

ветить на вопросы анкеты и проанализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отве-

чать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с разнооб-

разными источниками информации, планировать и контролировать учебные действия, оформ-

лять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативно-

сти, последовательности действий. Так постепенно происходит формирование личностного 

смысла учения, получения новых знаний. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргумен-

тированно обосновывать свою точку зрения. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, любовь и уважение 

к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в армии, к выполнению священно-

го долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», 

«Защитники Отечества». В теме «Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защит-

ника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об истории ратных подвигов наших 

далеких предков. При изучении этих тем продолжается формирование гражданских качеств 

личности подростка, происходит усвоение опыта положительного общественного действия. У 

детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ. 

На уроках светской этики формируются семейные ценности и традиции, рассказывается 

о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, 

старшим. Происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных 

отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Се-

мья», «Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей 

прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наибо-

лее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родо-

словная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о сво-

их поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании 

труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневно-

го труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что 

основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива клас-

са, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с понимани-

ем к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особен-

ностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует отно-

ситься уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной 

и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего: 34 ч 

Тема Количеств

о часов 

Содержание Дидактические единицы 

стандарта 

Введение 

в предмет 

1 Народы России, их духовно-

нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его струк-

тура. Истоки вежливых слов. 

Значение вежливости 

Этика и ее значение в жизни че-

ловека. Культура и мораль. 

Этикет 

Россия — 2 Понятие Родины. Древняя Русь. Про- Россия — наша Родина. Любовь 
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Родина 

моя 

исхождение названий Русь, русские. 

Наша Родина — Россия, ее гео-

графическое положение, природа, на-

селение. Радушие и доброжела-

тельность россиян. Россия — мно-

гонациональное государство. Наци-

ональность и раса. Древние города 

России, их памятники культуры 

и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационально-

го и многоконфессионального 

народа России. Этикет 

Этика и 

этикет 

2 Понятия этика, мораль (нравствен-

ность). Назначение этики, ее кате-

гории. Понятие этикет, его про-

исхождение и назначение. Нормы 

этикета, их развитие и совершенс-

твование. Современные правила по-

ведения, манеры поведения человека, 

их характеристика 

Этика и ее значение в жизни че-

ловека. Этикет. Нормы морали 

Вежливос

ть 

2 Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. 

Обычай рукопожатия, обычай сни-

мать головной убор. Этикет приветс-

твия в школе и дома, на улице. От-

ношение к недостаткам и слабостям 

людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение 

слушать друг друга 

Нормы морали. Этикет 

Добро и 

зло 

2 Понятия добро и зло. Слова с корнем 

добро. Тема добра и зла в русских на-

родных сказках, былинах. Правила 

разговорной речи: громкость голоса, 

интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние слова 

на взаимоотношения людей. Прояв-

ление тактичности и сдержанности в 

споре. Необдуманные поступки и их 

последствия. Умение прощать — на-

чало доброго отношения к людям. 

Благожелательность. Забота о родных 

и близких. Бескорыстная помощь ну-

ждающимся в ней людям. Повседнев-

ные проявления доброты 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы 

морали. Образцы 

нравственности в культуре 

Отечества. Этикет 

Дружба и 

поря-

дочность 

2 Понятие и проявление дружбы. Роль 

доверия в укреплении дружбы. Ка-

чества настоящего друга и их прояв-

ление в повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, 

трудолюбие, понимание, бескорыс-

тие, справедливость. Взаимопонима-

ние, требовательность и ответствен-

ность. Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. 

Понятия-синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. Отноше-

ния в классном коллективе 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравс-

твенные ценности, идеалы, при-

нципы морали. Нормы морали. 

Методика создания морального 

кодекса в школе. Этикет 
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Честност

ь и 

искренно

сть 

2 Понятия честность и искренность. 

Из истории традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение выраже-

ний о честности («честное слово», 

«честно исполнять свой долг», «жить 

по совести, честно» и др.). Что значит 

быть честным с самим собой, с окру-

жающими. Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность — составная 

часть честности. Честность по вы-

полнению правил поведения в школе 

и дома, соблюдению законов 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравс-

твенные ценности, идеалы, при-

нципы морали. Нормы морали. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Нравствен-

ные традиции предпринима-

тельства. Методы нравственно-

го самосовершенствования. Об-

разцы нравственности в культу-

рах разных народов. Этикет 

Гордость 

и 

гордыня 

2 Понятия гордость и гордыня. Чувст-

во собственного достоинства челове-

ка, самоуважения. Порядочность и 

скромность. Зазнайство и гордыня, 

зависть. Воспитание положительных 

качеств личности, тренинги. Гордость 

за хорошие дела и поступки героев 

России 

Нормы морали. Любовь и ува-

жение к Отечеству. Государство 

и мораль гражданина. Этикет 

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа 

2 Что такое обычай и обряд. Из исто-

рии обряда бракосочетания на Руси. 

Решение вопросов женитьбы и заму-

жества. Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых хлебом- 

солью. Этикет царского обеда. Осо-

бенности бракосочетания в совре-

менной России 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет 

Терпение 

и труд 

2 Значения слова терпение. Что такое 

труд. Трудовые дела в школе и дома, 

их последовательность и сис-

тематичность. Постоянные домашние 

поручения и их выполнение. Значе-

ние труда в жизни человека и обще-

ства. Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника безо-

пасности в работе. Твои любимые де-

ла. Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического. 

Учеба — важнейший труд школьника 

Трудовая мораль. Методы нрав-

ственного самосовершенствова-

ния. Этикет 

Семья 2 Семья — объединение людей разного 

возраста, основанное на кровно-

родственных связях. Из истории се-

мьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. 

Фамилия — наследственное семейное 

имя. Происхождение фамилии. Роль 

родителей в современной семье. Кре-

пость и стабильность семьи. 

Родословная семьи 

Высшие нравственные ценно-

сти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

Этикет 

Семейны

е 

традиции 

2 Традиция — передача из поколения в 

поколение правил поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные 

Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Этикет 
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традиции семьи, их создание 

Сердце 

матери 

2 Роль матери в семье. День матери в 

России. Традиция празднования Дня 

матери у народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье — не-

раздельные понятия. Мать — творец 

человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих де-

тей, помощь детей своим родителям. 

Бережное отношение детей к роди-

телям, родным и близким 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы. Нор-

мы морали. Этикет 

Правила 

твоей 

жизни 

2 Сознательная дисциплина учащихся в 

школе. Правила приема пищи в шко-

ле. Этикет школьного праздника. Са-

мообслуживание учащихся. Поддер-

жание порядка и чистоты в школе и 

дома, во дворе дома и на улице. По-

мощь детей родителям. Распорядок 

дня ученика. Культура общения свер-

стников. Особенности общения детей 

между собой и с посторонними 

взрослыми людьми, соблюдение пра-

вил личной безопасности. Внима-

тельное отношение к маленьким де-

тям, престарелым и инвалидам, по-

мощь им 

Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Этикет 

Праздник

и народов 

России 

2 Христианские праздники. Проис-

хождение Масленицы. Семь дней 

Масленицы. Великий пост. Старин-

ные праздники: Пасха, Рождество 

Христово, святки, Крещенский со-

чельник, Крещение. Праздничный 

застольный этикет. Курбан-байрам, 

день Сангхи, обряды народов, сво-

бода совести 

Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Этикет 

Защитник

и 

Отечеств

а 

2 23 февраля — День защитника Оте-

чества. Состав Вооруженных сил РФ. 

Страницы боевой славы Родины с 

XIII до XX в.: Невская битва, сраже-

ние на Чудском озере, Куликовская 

битва, борьба с поляками в XVII в., 

подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 1812 г., Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. 

Охрана сухопутных, воздушных и 

водных границ страны 

Государство и мораль гражда-

нина. Патриотизм многонаци-

онального и многоконфесси-

онального народа России. Что 

значит быть нравственным в на-

ше время? Высшие нравствен-

ные ценности, идеалы, принци-

пы морали. Этикет 

Итоговое 

повторен

ие 

3 Основные знания и умения по этике и 

этикету 

Этика и ее значение в жизни че-

ловека. 

Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. 

Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

Государство и мораль гражда-

нина. Образцы нравственности 
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в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. 

Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Методика создания морального 

кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная 

норма. 

Методы нравственного самосо-

вершенствования.  

Любовь и уважение к Отечест-

ву. 

Патриотизм многонационально-

го и многоконфессионального 

народа России 

 

2.2.2.10. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменский «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей— потребностей в общении с искусст-

вом, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и рабо-

ту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 
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• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• 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 со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-

жественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изо-

бражения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художествен-

ную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, чело-

века, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагае-

мые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культу-

ры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и ис-

торическим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду 
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вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невиди-

мо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Укра-

шения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Кон-

струирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

2 класс.  

Искусство и ты 
Как и чем работают художники. Три основных цвета - Желтый, красный, синий. Белая 

и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Вырази-

тельные возможности аппликации. Выразительные возможностиграфических материалов. Вы-

разительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожи-

данные материалы. 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украше-

ние и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Бра-

тья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

О чем говорит искусство. Изображение природы в разных состояниях. Изображение 

характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек иего украшения. Образ здания. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру. 

О чем говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Ти-

хие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. Обобщающий 

урок. 

3 класс.  

Искусство вокруг нас 
«Искусство в твоем доме». Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои, шторы в твоем 

доме. Мамин платок. Твои книжки. Открытка. Труд художника для твоего дома. 

«Искусство на улицах твоего города». Памятники архитектуры. Парки, скверы, буль-

вары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд худож-

ника на улицах твоего города (села) 

«Искусство на улицах твоего города». Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

«Художник и музей». Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка. 

4 класс. 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве наро-

дов всей земли. 
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня-деревянный мир. Гармония 

жилья и природы. Деревня-деревянный мир. Красота человека. Женский образ. Красота челове-

ка. Мужской образ. Красота человека. Воспевание труда в искусстве. Народные праздники. 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах. 

Каждый народ художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной культу-

ры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. . Дравняя Эллада. . Европейские города 
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Средневековья. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Ге-

рои - защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс - 33 часа  

1 Ты учишься изображать 9 ч 

2 Ты украшаешь 8 ч 

3 Ты строишь 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 ч 

 2 класс - 34 часа  

1 Как и чем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 11 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

 3 класс - 34 часа  

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8 ч 

 4 класс - 34 часа  

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ — художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 

 

УМК «Гармония», «Изобразительное искусство» 

Т.А.Копцева. -  Смоленск: «Ассоциация  XXI век», 2017г. 

1 класс 

Планируемые результаты обучения  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания ученик достигнет следующих личностных результатов: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружаю-

щему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному по-

знанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественно-

творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возмож-

ностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 
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– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо-

жественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собст-

венной и одноклассников. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искус-

ство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобрази-

тельным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учеб-

нике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изо-

бразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г)  уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе про-

явятся в следующем: 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская гале-

рея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира; 

- в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, жи-

вотным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных 
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в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; уме-

ние эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоцио-

нальных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художест-

венно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художест-

венной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая ху-

дожественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, 

предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объ-

ектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в 

умении:  

– выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: гра-

фика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование), 

декоративно прикладное искусство (дизайн); 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстра-

ция и др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных про-

изведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художе-

ственной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведе-

ниях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного об-

разования, создающий условия для получения практического художественно-творческого опы-

та работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и де-

коративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и 

др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, мар-

керы, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксо-

графия, монотипия и др.;  

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Яв-

ляясь «азбукой искусства», он даѐт инструментарий для практической реализации замысла уче-

ника и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объѐм, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компози-

ции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию го-

ризонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загора-

живание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и тол-

стое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в ком-

позиции; симметрия и асимметрия. 



207 
 

– Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, использовать сме-

шанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помо-

щью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, 

витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тон-

кие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 

знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоцио-

нальное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать вырази-

тельные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных пропорций животных и 

человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

– Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными художественными мате-

риалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать вырази-

тельные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объѐмных и рельефных компо-

зиций, передавать основные пропорции животных и человека. 

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру-

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, 

пастозная и др.; 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, за-

медленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в передаче 

эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-

прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически 

организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Point. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик получит начальные сведения: 

-о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

-о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о 

глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

-о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

-об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных прави-

лах смешивания основных цветов для получения составных цветов (оранжевый - от смешива-

ния желтой и красной красок, зеленый - желтой и синей, фиолетовый - красной и синей). 

Ученик научится понимать: 

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

-известные центры народных художественных ремесел России; 

-основные цвета спектра в пределах акварельных красок;  

-особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

Ученик научится: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную часть рисунка; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа 

бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов компози-

ции, отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстра-

циях основное содержание литературного произведения; 
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-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщѐнных форм расти-

тельного мира и геометрических форм. 

Использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

Содержание 

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующи-

ми компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельно-

сти», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества (ис-

кусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способ-

ствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, 

типологическую, языковую и деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и 

«Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребѐнку представить целостную 

картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребѐнка действительности: 

живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художест-

венно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к ним 

средствами художественно-образного языка.  

Художник и мир природы  
Знакомство с художественными материалами: гуашь, цветные и простой карандаши, 

фломастеры, акварель, масляная пастель, белая и цветная бумага, пластилин. 

Форма хранения результатов детского изобразительного творчества (папка, альбом, ко-

робка). Рисунок на свободную тему любимым художественным цветным материалом отражает 

сферу интересов ученика. Обложка творческой папки или альбома для рисования - визитная 

карточка художника. 

Изобразительное искусств и его основные виды. Художник живописец, график, скульп-

тор, архитектор, дизайнер. Изучение изобразительных возможностей цветных художественных 

материалов: фломастеров, цветных карандашей или пластилина при создании образа цветика 

многоцветика.  

Рука – первый «инструмент» для получения изображения. Природа дарит художнику ма-

териалы для творчества: краски, уголь, цветная глина, ветки, камни. 

Выразительность наскальных изображений руки (тѐмное - на светлом, светлое - на тѐм-

ном). Цветовой круг из осенних листьев. Тѐплые цвета, напоминающие огонь, жаркое солнце. 

Холодные цвета, напоминающие лѐд, снег, далѐкие небесные просторы 

Природа-художница создаѐт выразительные «небесные картины». Восход, закат, север-

ное сияние, грозовые облака. Тѐмные и светлые краски. Выразительность акварельной техники 

«по-сырому». Приѐмы работы акварельными красками по влажному листу. 

Дары осени: фрукты, овощи, семена, ягоды, грибы и др. Природа щедро делится своими 

богатствами с человеком.  

Сравнение природных форм: особенное и всеобщее в образе солнца и подсолнух (солнца 

и других цветов). Выразительные возможности техники обрывной аппликации: бархатистость 

обрывных краѐв, неточность формы, примесь белого цвета во всех кусочках бумаги и др. Выде-

ление композиционного центра (крупное изображение в центре, мелкие и маленькие – по бо-

кам; яркий цвет в центре, блѐклые, неяркие – по бокам или др.). 

Одухотворение природных явлений: дождь капризный, ветер могучий, снег коварный, 

пушистый и т.п. Выразительные картины природы: ветер, дождь, снег. 

Выразительные свойства графических материалов: линия, точка, штрих, пятно. 

Контраст светлого и тѐмного - выразительное средство графики, «искусства чѐрно-

белого». Книжная иллюстрация: выразительность графического изображения, выполненного 

тушью (перо, палочка), гелевой ручкой или др. 
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Художник и мир животных Наскальные рисунки со сценами охоты – древнейшие сле-

ды художественной деятельности человека. Белый мел, цветные глины и уголь – первые худо-

жественные материалы человека. Выразительность наскального рисунка. Сангина, уголь, сепия, 

соусы, мел – графические материалы. Приѐмы нанесения изображения плашмя, торцом, рас-

тиркой. Методы изображения дикого животного одной линией и от пятна. 

Рисунки животных разными художественными материалами. Название рисунка, отража-

ет замысел автора: «Напуганный котѐнок», «Внимательный кот», « Красный кот», «Казанский 

кот» и др. Использование выразительных свойств материалов для передачи характера домашне-

го животного (грустный, весѐлый, испуганный, хитрый и т.п.) 

Богатство природных форм подводного мира: рыба-бабочка, рыба-ѐж, рыба-пила, мор-

ской конѐк и др. Разнообразие форм и окраски аквариумных рыб: золотая рыбка, вуалехвост, 

меченосец и др. Выразительность смешанной техники: восковые мелки (масляная пастель или 

парафиновая свеча) и акварель в технике по-сырому. 

В природе существует большое многообразие птиц. Форма их тела, головы, крыльев и 

ног зависит от среды обитания. Внешний вид птицы, еѐ повадки способствовали созданию ска-

зок, стихов, пословиц, поговорок, образных сравнений и аллегорий: орѐл – царь, сова-мудрость, 

лебедь-преданность и др. Приѐмы изображения птиц одной линией, от пятна и поэлементно. 

Рисунки птиц художников В.Ватагина, Е.Чарушина. 

Иллюстрации разных художников к одному и тому же сюжету сказки К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха». Оригинальность замысла, индивидуальный изобразительный стиль худож-

ника. Приѐмы получения рельефного изображения из цветного пластилина. 

Образы зверей в творчестве художника-графика Е.Чарушина и художника-скульптора 

Б.Ефимова. Объѐм – выразительное средство скульптуры. Приѐмы лепки: вытягивание из цело-

го куска деталей и поэлементное соединение частей в целое. 

Красная книга. Животные родного края, занесѐнные в Красную книгу. Уссурийский тигр 

– богатство нашей страны. Изображение уссурийского тигра разными художниками. 

Животные – символы Нового года. Книжные иллюстрации отражают основное содержа-

ние литературного текста, рассказывающего о повадках и поведении животных. Маски живот-

ных. Приѐмы изготовления масок, на основе маски «очки». 

Художник и мир человека Название рисунка отражает основную идею автора, его за-

мысел. Этикетаж: имя автора, возраст, класс, название рисунка. Содержание рисунка «Я-

художник»: атрибуты изобразительного искусства. Выразительные свойства линии: плавная, 

корявая, непрерывная, прерывная. 

Каждый народ – художник. Выражение природного и национального своеобразия в изо-

бразительном искусстве. Выделение в рисунке главного средствами композиции: ближе - 

больше, дальше – меньше, первый, второй план при выполнении композиции «Как я провѐл 

зимние каникулы», «У бабушки в деревне», «На даче», «Новогодняя ѐлка», «Новогодний пода-

рок», «Хоровод вокруг ѐлки» или др. 

Портрет. Автопортрет. «Глаза – зеркало души». Выражение отношения к портретируе-

мому через изображение крупных глаз, улыбку, красивую причѐску и др. Цвет как средство вы-

ражения в портрете: тѐплый-холодный, нюансный-контрасный, светлый-тѐмный. Выразитель-

ные средства графики: точка, линия, пятно, штрих. Приѐмы изображения портрета. Учѐт основ-

ных пропорций в изображении частей человеческого лица.  

Психологический портрет. «Все профессии важны…». Выражение отношения к портре-

тируемому через композицию: крупные глаза, добрый, суровый, серьезный или уставший 

взгляд и др.  

Героический и парадный портрет. Былинные герои. Ветераны - участники Великой Оте-

чественной войны. Современные солдаты, моряки, пехотинцы, танкисты – защитники отечест-

ва. Выражение отношения к портретируемым через изображение крупных глаз, добрый, суро-

вый или уставший взгляд, широкие плечи, через военные атрибуты: оружие, доспехи, награды, 

знамѐна и др. Приѐмы изображения человека во весь рост. Учѐт основных пропорций при изо-

бражении фигуры человека и лица. 

Сюжетная картина. Выражение отношения к портретируемым через движение рук (мама 

моет, стирает, гладит и т.п.), через изображение важных деталей: посуда на кухне, пылесос, 
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комнатные цветы или др. Цвет как средство выражения: тѐплый и холодный колорит. Выраже-

ние отношения к портретируемым через совместные дела, рукопожатие, улыбку, добрый взгляд 

или др. 

Скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» В.Мухиной. Передача движения в 

объѐме. Приѐмы лепки человека во весь рост, учѐт основных пропорций при изображении фи-

гуры человека в объѐме. 

Пассажирский транспорт: автобусы, легковые машины разных марок, трамвай, троллей-

бус, маршрутное такси и др. Городской транспорт: машина скорой помощи, пожарная машина, 

полицейская машина и др. Выделение в рисунке главного средствами композиции: ближе - 

больше, дальше – меньше, первый, второй план при выполнении композиции «Машины и пе-

шеходы у светофора». 

Художник и мир искусства Книга – источник знаний. Буквица – первая буква на стра-

нице. Красная буква - красивая буква. Образное решение буквицы, раскрывающее замысел ав-

тора. Тѐплые и холодные цвета. Контраст светлых и тѐмных цветов. 

Весѐлые и грустные цвета. Весѐлая и грустная музыка. Искусство мульпипликации. Тех-

ники кляксография и монотипия: приѐмы получения цветных «музыкальных» пятен. 

Театр – синтез слова, музыки и изображения. Выразительность теневого силуэта. Техни-

ка кляксография: приѐмы нанесения клякс на лист бумаги, сложенный пополам, получение 

симметричных оттисков. 

Цирковое представление – это всегда чудо. Люди и животные, выполняющие трюки на 

цирковой арене: акробаты, фокусники, дрессировщики и т.п. Цвет – средство выражения, помо-

гающее художникам передать настроение таинственности, настороженности, праздничности 

или др. Контраст светлых и тѐмных цветов. Элементарные приѐмы изображения животных в 

движении (поднятая лапа, хобот и др.). Основы композиционного построения изображений: 

ближе - больше, дальше - меньше, первый и второй изобразительный план. 

Первый планетарий в России был открыт в Москве (1929). В планетариях читаются лек-

ции по астрономии и космонавтике, сопровождающиеся показом искусственного звѐздного не-

ба на полусферическом экране-куполе и др. Планеты солнечной системы: Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Первый искусственный спутник земли. 

Первые животные-космонавты: Белка и Стрелка. Первый космонавт планеты – Ю.Гагарин. 

Музей декоративно-прикладного искусства. Представления о строении мира в древние 

времена. Три царства: небесное, земное и подводно-подземное. Пасхальное яйцо. Элементы де-

коративного узора и их символическое значение: линия, круг, спираль, звезда и др. 

Народные промыслы, характерные для региона. Влияние климатических и геологиче-

ских факторов на развитие народных промыслов. Симметричное изображение. 

Москва – столица Российской Федерации – город музей. Памятники архитектуры Крас-

ной площади. Московский Кремль (деревянный, белокаменный, кирпичный). Выделение глав-

ного в композиции: ближе больше, дальше - меньше. 

Павел Третьяков – коллекционер произведений изобразительного искусства. Выдающие-

ся произведения живописи, графики и скульптуры, хранящиеся в Третьяковской галерее: Ива-

нов В. «Явление Христа народу», Кипренский А. «Портрет А.С.Пушкина», Антокольский М. 

«Царь Иоанн Васильевич Грозный» и др. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Художник и мир животных 7ч 

2 Художник и мир природы 8ч 

3 Художник и мир человека 11ч 

4 Художник и мир искусства 7 ч 

 ВСЕГО 33 ч 

 

2 класс 

Результаты изучения  учебного предмета 
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В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружаю-

щему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному по-

знанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественно-

творческой деятельности.  

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возмож-

ностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.).  

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо-

жественно-эстетическим содержанием; 

– умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-

творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе про-

явятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, жи-

вотным, человеку, обществу и искусству;  

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных осо-

бенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональ-

ных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художествен-

но-творческой деятельности;  

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художествен-

ной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного языка).              

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут сформирова-

ны: 

•  духовные начала личности и целостная картина мира; 

•  основы художественной культуры; 

•  понимание роли искусства в жизни человека; 

•  представления, о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

•  потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, вообра-

жение; 
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• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути еѐ реализации в 

художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своѐ от-

ношение к происходящему; 

•  понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, зна-

ние основ его мировоззрения, патриотизм. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художни-

ков, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, де кора-

тивно – прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бума-

га); 

• 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 повсе-

дневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении вы-

ставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Содержание 
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующи-

ми компонентами образования: 

«Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык изобрази-

тельного искусства», «Значимые темы художественного творчества (искусства)». Все эти на-

правления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию 

разных сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, язы-

ковую и деятельностную. 

Компонент художественного образовании«Значимые темы искусства» в программе каж-

дого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник и мир жи-

вотных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание которых по-

могает ученику начальной школы представить целостную картину мира, эмоционально- ценно-

стно относиться к окружающей его действительности – живой и неживой природе, человеку, 

обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного 

языка. 

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая худо-

жественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, 

предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объ-

ектов и явлений природы. 

Опыт эстетического (художественного) восприятия проявляется в умении: 

– выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, ска-

зочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их 

специфику.  
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– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных про-

изведений, переживать и понимать образную специфику произведения; 

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художе-

ственной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведе-

ниях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» – компонент содержания художественного обра-

зования, создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта 

работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и деко-

ративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и мас-

ляной) и др.; 

– графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, мар-

керы, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра наклейками, кляксо-

графия, монотипия и др.) 

– скульптурными материалами (пластилин или глина); 

– конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.). 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь 

«азбукой искусства», он даѐт инструментарий для практической реализации замысла ученика и 

нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился использовать композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру как средства художественного выражения. 

Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компози-

ции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию го-

ризонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загора-

живание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и тол-

стое, спокойное и динамичное и т. д.; композиционный центр; главное и второстепенное в ком-

позиции; симметрия и асимметрия.  

Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, использовать сме-

шанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помо-

щью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, 

витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знако-

во-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональ-

ное состояние природы, человека, животного. 

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; использовать вырази-

тельные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных пропорций животных и 

человека, форму и конструкцию архитектурных построек 

Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными художественными мате-

риалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать вырази-

тельные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объѐмных и рельефных компо-

зиций передавать основные пропорции животных и человека. 

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, 

пастозная и др. 

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замед-

ленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в передаче эмо-

ционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-
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прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически 

организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Point. 

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» оп-

ределяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир живот-

ных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает эмоционально-

ценностную направленность тематики практических заданий. 

Художник и мир природы. В первом разделе «Художник и мир природы» определяется 

зависимость человека от природных условий, которые влияют на формирование представлений 

человека о мире, способствуют зарождению разных форм художественного освоения действи-

тельности.  Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в жи-

вописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 

небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за из-

менением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные ча-

сы  является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пей-

зажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и 

натюрморта. 

Художник и мир животных.  Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет 

детские представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких 

животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантасти-

ческих зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в ани-

малистическом жанре. 

Художник и мир человека. Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет гори-

зонты детского познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как глав-

ная ценность для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобрази-

тельных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным событи-

ям  жизни. Приѐмы художественного отражения действительности, выраженные в аппозициях 

«высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у детей выразитель-

ные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, 

стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными 

постройками. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспор-

та и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Художник и мир искусств.  В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства»  осущест-

вляется связь изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и 

теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и 

костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, 

раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, вес-

ну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хра-

нятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-

музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игруш-

ки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного 

творчества. Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» 

нашли отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во учебных часов 

1. Художник и мир природы. 8 часов 

2. Художник и мир животных. 9 часов 

3. Художник и мир человека. 11 часов 

4. Художник и мир искусств. 6 часов 

 Итого: 34 часа 

 

3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружаю-

щему миру; толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;  

в познавательной сфере – способность к художественно-образному познанию мира, 

умению применять полученные знания в своей собственной художественно-творческой дея-

тельности;  

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках, стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возмож-

ностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собст-

венной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе про-

явятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных му-

зеях своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, жи-

вотным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных 

в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; уме-

ние эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных осо-

бенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональ-

ных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художествен-

но-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художествен-

ной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; мо-



216 
 

делирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств изо-

бразительного языка). 

Содержание тем учебного курса 

Раздел, темы Содержание 

1.Художник и 

мир природы 

Творческая папка. Радуга-дуга. Ветер-ветер! Ты могуч. Кактусы-гиганты. 

Натюрморт в живописи. Орнамент -стиль эпохи. Витражная роза. Чудо -

дерево 

2.Художник и 

мир животных.  

Образы животных в мифах и сказках. Собака верный друг. Полет птиц. 

Образ лошади в изобразительном искусстве. Медный всадник. Крокодил в 

небе солнце проглотил. Божья коровка улети на небо. Фантастические 

существа. Новогодняя игрушка 

3.Художник и 

мир человека.  

Галерея детского изобразительного творчества. Портрет в скульптуре. Ве-

ликаны и лилипуты. Женский профиль. Мужской профиль. Архитектур-

ные постройки крепостные стены. Народная игрушка. Необычная чаша. 

Знаменитые скульптуры 

4.Художник и  

мир искусств. 

Фантастическое рядом - музей космонавтики. В мире книг. В мире музы-

ки. Театр масок. Танцы народов мира. Афины город музей. Музеи мира. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

Раздел Кол-во учебных часов 

Художник и мир природы. 9 

Художник и мир животных. 9 

Художник и мир человека. 9 

Художник и мир искусства. 7 

Итого: 34 

 

4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружаю-

щему миру; толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;  

в познавательной сфере – способность к художественно-образному познанию мира, 

умению применять полученные знания в своей собственной художественно-творческой дея-

тельности;  

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках, стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возмож-

ностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собст-

венной и одноклассников. 
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Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе про-

явятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных му-

зеях своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, жи-

вотным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных 

в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; уме-

ние эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных осо-

бенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональ-

ных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художествен-

но-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художествен-

ной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; мо-

делирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств изо-

бразительного языка).                

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА  

знать: 

–основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

–известные центры народных художественных ремесел России; 

–ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

–узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художни-

ков, называть их авторов; 

–сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства); 

–использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бума-

га); 

–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 повсе-

дневной жизни: 

а) для самостоятельной творческой деятельности; 

б) обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

в) оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Результаты обучения  содержат три компонента:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  

уметь 

 – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, кото-

рыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни.  

К концу обучения  в 4 классе у младших школьников формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах на-

родных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и состав-

ные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
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зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения 

дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства ху-

дожественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства в собственной художественно- творческой деятельности. Полученные знания и умения 

обучающиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: са-

мостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобра-

зительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художествен-

ных музеев искусства.  

 

Содержание программы 

 

Раздел, темы Содержание 

Художник и мир 

природы. 

Учимся  смотреть и видеть. Линия горизонта. Свет и тень. Растительный 

орнамент. Дождь. Морской пейзаж. Горный пейзаж. Необычные подзем-

ные музеи. Тайны лабиринтов. 

Художник и мир 

животных. 

Рисунки животных с натуры. Черная кошка. Скульпторы-анималисты. 

Рельефное изображение животных. Образы насекомых в стихах. Образы 

животных в книжной иллюстрации. Талисманы олимпийских игр. 

Фантастические животные. 

Художник и мир 

человека. 

Ты - художник. Интерьер с окном. Дружеский шарж. Парадный портрет. 

Искусство костюма: изменчивая мода. Знаменитые скульпторы. 

Знаменитый город. Герб. Художник-дизайнер. Машины-роботы. 

Художник и мир 

искусства. 

Книжка-игрушка. Музей игрущки. Театр на колесах. Большой театр. В 

мире кино. Музеи мира: музей панорама. 

Художественные выставки: передвижные выставки. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

Раздел   Количество учебных 

часов  

Художник и мир природы. 9 

Художник и мир животных. 8 

Художник и мир человека. 10 

Художник и мир искусства. 7 

Итого   34 

 

2.2.2.11. Рабочая программа по предмету «Музыка» 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: «Посвещение», 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результататы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 



219 
 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Получат возможность для формирования: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на-

выками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и 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: 
Регулятивные: 

• 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 содержа-

ния музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

Получат возможность для формирования: 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ре-

сурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п. 

Познавательные: 

• 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 му-

зыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
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• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

Получат возможность для формирования: 

• 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. 

Коммуникативные: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и 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 

Получат возможность для формирования: 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

• 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 му-

зыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

Получат возможность для формирования: 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

• 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 музыкаль-

нопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Содержание учебного предмета 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-
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кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная приро-

да музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сход-

ство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. ). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музы-

кального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одно-, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче-

ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи . 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс - 33 часа  

1 М узыка вокруг нас 16 ч 

2 М узыка и ты 17 ч 

 2 класс - 34 часа  

1 Россия — Родина моя 3 ч 

2 День, полный событий 6 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 5 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 5 ч 

6 В концертном зале 5 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 ч 

 3 класс - 34 часа  

1 Россия — Родина моя 5 ч 

2 День, полный событий 4 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 6 ч 

6 В концертном зале 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 ч 

 4 класс - 34 часа  

1 Россия — Родина моя 3 ч 

2 О России петь — что стремиться в храм... 4 ч 
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3 День, полный событий 6 ч 

4 Гори, гори ясно, чтоб ы не погасло! 3 ч 

5 В концертном зале 5 ч 

6 В музыкальном театре 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 ч 

 

2.2.2.12. Рабочая программа по предмету «Технология» 

Е.А.Лутцева «Школа России», М.: «Просвещение», 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и раввитие со-

циально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных ус-

тановок (внимательноеи доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, го-

товность прийти на помощь, забот ливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к куль-

туре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотно-

сить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий деко-

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей 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, выде-

лить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реа-

лизации, выполнять самооценку результата). 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неиз-

вестного; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать опти-

мальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от дель-

ных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений мате-

риалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
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• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать еѐ 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. Комму-

никативные УУД 

• формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту на-

чальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художни-

ка, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятель-

ности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

1. Общекультурные и общетрудо вые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. Знать на уровне представлений: 

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соот-

ветст вии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компью-

тером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. Знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических мате-

риалов (бумаги, металлов, тканей); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, еѐ варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготов-

ления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных ис точ ни ков (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоратив-

нохудожественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание. Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративноприкладного искус-

ства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность че-

ловека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания руко-

творного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предме-

тов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). Бережное отношение к 

природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов 

и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; уход за инструментами 

и их хранение. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение мате-

риалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с дос-

тупной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструк-

ционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной рабо-

ты — соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Зна-

комство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жиз-

ни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность, глад-

кость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение мате-

риалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисо-
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вальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пласти-

лин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное рас-

ходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приѐмов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначе-

ние линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с тех-

нологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыва-

нием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягивани-

ем. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность свойств ис-

пользуемых учащимися материалов и технологических приѐмов их обработки. 

Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, 

деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) 

и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинирован-

ных материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым те-

мам. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание. Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовы-

ражения человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кули-

нарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удоб-

ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония руко-

творных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-при кладно-

го искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология из-

готовления). Составление плана практиче ской работы. Работа с доступной информацией (тек-

сты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных про-

стых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных инстру-

ментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Ма-

териалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), нату-

ральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и попе речное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сы-

рья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. 

Приѐмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Тех-

нологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контур-

ная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по ли-

нейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная размет-

ка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и 

круг лых деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка ап-

пликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование. Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. Ви-

ды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). Ви-

ды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из раз-

ных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (CD) 

по изучаемым темам. 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. От-

ражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенно-

стей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и оде-

жде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использова-

ние человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности 

труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 

важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и тех-

нических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электриче-

ская цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителя-

ми (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обста-

новке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск дос-

тупных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Ре зуль тат проектной дея-

тельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художе-

ственному или техническому замыслу). Самообслуживание — правила безопасного пользова-

ния бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 
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мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). Выбор способа соеди-

нения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение 

рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей 

косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и еѐ вариантами (крестиком, рос-

писью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование. Полезность, прочность и эстетичность как об-

щие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных де-

талей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декора-

тивно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий прин-

цип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, му-

зеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание. Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышлен-

ные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жиз-

недеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в еѐ предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в про-

мышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — исполь-

зование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 

предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенно-

стей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопас-

ного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свойст-

вами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, полу-

чаемые из нефти (пластмасса, стекло ткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструмен-

тов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 
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Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в совре-

менной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Элементы конструи-

рования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, петля вприкреп, ѐлочки 

и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование. Поиск оптимальных и доступных новых реше-

ний конструкторско технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изо-

бретательских задач). 

Техника ХХ — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сфе-

рах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспо-

собления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск инфор-

мации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тек-

сты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1 класс - 33 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

6 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 17 ч 

3 Конструирование и моделирование 10 ч 

 2 класс - 34 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

8 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 ч 

3 Конструирование и моделирование 9 ч 

4 Использование информационных технологий 2 ч 

 3 класс - 34 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 10 ч 

3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 5 ч 

 4 класс - 34 часа  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 8 ч 

3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 7 ч 

 

УМК «Гармония» Н.М.Конышева. Смоленск: «Ассоциация  XXI век», 2017г. 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 
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осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном ми-

ре;  

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом 

и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов;  

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным ви-

дам творческой предметно-практической деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в дости-

жении поставленной цели, изобретательность; 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов; 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и при-

способлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесооб-

разный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эс-

кизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов со-

единения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изде-

лию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь руково-

дствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художест-

венных задач; 
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понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи); 

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исто-

рически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, знаки Солнца, Земли и 

Воды в форме и декоре бытовых вещей); 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выпол-

няемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставлен-

ной целью; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымс действиями и их ре-

зультатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последова-

тельность действий для реализации замысла; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы ра-

боты для его получения; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эс-

кизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать взможность ее ис-

пользования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или ма-

териализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступ-

ных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею 

в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осущест-

вить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защи-

щать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея-

тельности и совместной работы; 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, выска-

зывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых груп-

пах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

основные требования культуры и безопасности труда: 

- о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока;  

- правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

- приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, 

на глаз, от руки);  

- правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

- правила аккуратной работы с клеем; 

- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

- наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка и 

пр.); 

- наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка)и 

приемов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности  (разрезание, 

вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и пр.);  

- названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской деятель-

ности (аппликация, лепка); 

- назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии 

с ней. 

Учащиеся должны уметь: 

подготавливать рабочее место и поддерживать на нем порядок в течение урока;  

соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

использовать правила и приемы рациональной разметки; 

аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 

аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 

аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

пришивать пуговицы; 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и исполь-

зовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

Учащиеся могут знать: 



232 
 

свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для рабо-

ты от его свойств; 

происхождение отдельных поделочных материалов и способы их приготовления для ра-

боты; 

разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообраз-

ных наборов. 

Учащиеся могут уметь: 

самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию; 

на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии 

с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по ее 

созданию; 

мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые конст-

рукции в соответствии с условиями задания; 

создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий по-

ставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в усло-

виях домашнего быта). 

Содержание программы 

Узнаѐм, как работают мастера. 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами. 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подго-

товка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пла-

стилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разреза-

ние. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из 

бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление 

квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства  

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы работы с 

пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого 

куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приемы обработки крепи-

рованной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. 

Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришива-

ние пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. 

Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обра-

ботка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи  

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Апплика-

ции из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем простых пла-

стических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе вооб-

ражения и творческого использования материалов. Декоративно-художественные аппликации. 
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Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых деталей, 

воссоздание конструкции по образцу. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Узнаѐм, как работают мастера  1 

2 Учимся работать с разными материалами 12 

3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12 

4 Конструируем и решаем задачи 8 

 Итого 33 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном ми-

ре;  

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом 

и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном ми-

ре;  

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным ви-

дам творческой предметно-практической деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в дости-

жении поставленной цели, изобретательность; 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов; 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и при-

способлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесооб-

разный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 
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решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов со-

единения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изде-

лию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь руково-

дствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художест-

венных задач; 

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи); 

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исто-

рически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в де-

коре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выпол-

няемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставлен-

ной целью; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последова-

тельность действий для реализации замысла; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы ра-

боты для его получения; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступ-

ных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею 

в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осущест-

вить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защи-

щать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь, 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея-

тельности и совместной работы; 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, выска-

зывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых груп-

пах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для выполне-

ния построений и разметки деталей на плоскости; 

способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения раз-

вертки;  

условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах раз-

верток; 

способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ фор-

мы); 

что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии 

для передачи замысла; 

что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания 

нити; 

как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным перепле-

тением нитей; 

швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, 

способах их выполнения; 

о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выпол-

нения построений на плоскости; 

с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по 

ним работу; 

выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или 

технический рисунок; 

чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

выполнять разметку по предмету; 

выполнять изображения в технике барельефа; 

лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и сте-

кой; 

изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 
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выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материа-

лов); 

анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

Учащиеся могут знать: 

что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои  конструктив-

ные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, смина-

ния, разогревания и пр.); 

что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего 

хозяина; 

что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь 

разное устройство и разный внешний вид; 

что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного ис-

кусства; 

что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и 

каков их конструктивный и эстетический смысл; 

что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Учащиеся могут уметь: 

планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую после-

довательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных обозначе-

ний; 

вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия  в 

соответствии с поставленными условиями; 

создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в 

соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 

обработки; 

расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

Содержание  

Новые приѐмы работы и средства выразительности 

в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготов-

ление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении 

композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия 

и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях 

для создания образа. Приѐмы работы с различными природными материалами. Композиция из 

засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной 

основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Конструирование и оформление изделий для праздника 

Правила и приѐмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развѐртка объѐмного изделия. Получение и построение прямоугольной развѐртки. Уп-

ражнения в построении прямоугольных развѐрток. Решение задач на мысленную трансформа-

цию форм, расчѐтно-измерительных и вычислительных. Использование особенностей конст-

рукции и оформления в изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготов-

ление изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, 

упаковка для подарка, фонарик, ѐлочка). 
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Изделия по мотивам народных образцов  

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетѐрки». Раньше из 

соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изго-

товление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание 

деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продѐргивания 

нити. Выполнение бахромы. Шов «вперѐд иголку», вышивка швом «вперѐд иголку». Изготов-

ление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоратив-

ная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения  

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особен-

ности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Техно-

логия изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окру-

жающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной 

пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с буке-

том. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декори-

рование (барельеф, мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением из-

делия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с ис-

пользованием освоенных способов и приѐмов работы. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы (раздела). 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во 

учебных часов 

1. Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях.   9 ч 

2. Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника. 

8 ч 

3. Изделия по мотивам народных образцов.  3 ч 

4. Обработка ткани. Изделия из ткани. 7  ч 

5. Декоративно-прикладные изделия различного назначения 7 ч 

 ВСЕГО 34 ч 

 

3 класс 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно- 

практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; 

Могут быть сформированы: 
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным ви-

дам творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в  дос-

тижении поставленной цели, изобретательность; 

 Предметные 

Учащиеся научатся: 
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- использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными инстру-

ментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и при-

способлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др.; 

- осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктив-

ные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или худо-

жественных задач; 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти ве-

щи). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
- самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера выпол-

няемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с постав-

ленной целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последова-

тельность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эс-

кизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ ис-

пользования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступ-

ных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, вы-

сказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых груп-

пах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту 

Учащиеся будут знать: 
- о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 

- о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного пред-

метного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

- об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии изделия об-

становке, удобстве в использовании, эстетической выразительности; 

- наиболее распространѐнные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и под-

вижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений 

в конструкциях из различных материалов; 

- правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

- о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, равносто-

ронний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

- о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью уголь-

ника; 

- о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использова-

ния для решения простых художественно-конструкторских задач; 

- об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и спо-

собах вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 

Учащиеся могут знать: 
- о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

- о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач «кон-

структивные изобретения» природы; 

- об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной сре-

ды (на уровне общих представлений); 

- о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в 

бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приѐмах стилизации2 природных форм в ве-

щах; 

- о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область еѐ применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

Учащиеся будут уметь: 
- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

- решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и 

способов соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование изде-

лия) в соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

- выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

- соблюдать безопасные приѐмы работы с новыми инструментами – циркулем и канце-

лярским ножом, правильно их использовать; 
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- соблюдать безопасные приѐмы работы на компьютере; 

- выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 

- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изме-

нения в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана; 

- изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

- использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Учащиеся могут уметь: 
- осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об 

их конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной 

задачей; 

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

- выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

- конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учѐтом некоторых 

требований и законов механики. 

Содержание программы 

Формы и образы природы – образец для мастера   
Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе чело-

века, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы природы в издели-

ях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах оригами. Новые 

приѐмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. 

Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. Вы-

разительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. 

Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера 

и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи 
Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. Конст-

руирование изделий определѐнного назначения (передача характера и настроения в вещах): 

пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, упаковок для по-

дарков, ѐлочных украшений. Новые приѐмы построения форм и разметки деталей изделия. Раз-

метка на листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструиро-

вание объѐмных изделий из бумаги. Приѐмы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием цирку-

ля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  
Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготов-

ление вещей с учѐтом требований стилевой гармонии; новые приѐмы обработки ткани. Изго-

товление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; раз-

метка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. Стилевые особенности запис-

ных книжек разного назначения. Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей  
Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. Не-

подвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. Конструирование из-

делий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ п/п Названия разделов Количество часов 

1. Формы и образы природы  - образец для мастера 9 ч 

2. Характер и настроение вещи 7 ч 

3. Красота и уют нашего дома Гармония стиля. 10 ч 

4. От мира природы – к миру вещей 8 ч 

 Всего 34 ч 
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4 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности;  

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности;  

способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;  

понимание культурно-исторической ценности традиций,  

отражѐнных в предметном мире;  

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом 

и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном ми-

ре; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы;  

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания.  

Могут быть сформированы  

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности;  

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным ви-

дам творческой предметно-практической деятельности;  

привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в дости-

жении поставленной цели, изобретательность;  

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов . 

Предметные 

Учащиеся научатся  

 использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными инстру-

ментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило);  

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и при-

способлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесооб-

разный выбор инструментов;  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эс-

кизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;  

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов со-

единения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изде-

лию;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководство-

ваться ими в собственной практической деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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определять утилитарно-конструктивные и декоративно- художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

творчески использовать освоенные технологии работы, де коративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художест-

венных задач; понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи);  

понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, которые исто-

рически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в де-

коре бытовых вещей).  

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера выпол-

няемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставлен-

ной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; ру-

ководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: самостоятельно определять творческие зада-

чи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; прогно-

зировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его 

получения.  

Познавательные  

Учащиеся научатся: находить необходимую для выполнения работы информацию в ма-

териалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эс-

кизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ ис-

пользования в собственной деятельности;  

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; вы-

полнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделя-

ми.  

Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск и отбирать необходи-

мую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, дет- ских энцик-

лопедий и пр.); самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соот-

ветствии с конструктивной или декоративно- художественной задачей; создавать мысленный 

образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи опре-

делѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; пони-

мать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соответст-

вии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать продукт 

проектной деятельности.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 
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организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; формулировать собственные мнения и идеи, 

аргументированно их излагать;  

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности сво их товарищей и результатам 

их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

определять утилитарно-конструктивные и декоративно- художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности;  

творчески использовать освоенные технологии работы, де коративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художест-

венных задач; понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи);  

понимать наиболее распространѐнные традиционные правила и символы, которые исто-

рически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в де-

коре бытовых вещей).  

Содержание  

Темы, разделы Содержание 

Из глубины веков 

до наших дней. 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у 

разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и рос-

пись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, берѐ-

сты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. Ук-

рашения в культуре народов мира. Использование древних традиций в со-

временных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции масте-

ров в изделиях 

для праздника 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приѐмы выполнения 

складок и конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности 

конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для по-

дарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от 

назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации 

карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Празднич-

ный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной  жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от осо-

бенностей обрамляемой фотографии или картины. Приѐмы изготовления 

декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных су-

вениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и под-

мастерья. Зимнее 

рукоделие 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготов-

ление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельно-

го шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление из-

делий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жѐст-

кий переплѐт, его составные части и назначение. Технология выполнения 

простых переплѐтных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт кни-

ги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий.  

В каждом деле – 

свои секреты. 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различ-

ных видах изделий. Отражение культурно- исторических традиций в изде-

лиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. 

Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. Металл в руках мас-

тера. Ремѐсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 
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фольге как упрощѐнный аналог чеканки по металлу. Подготовка материа-

лов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пласти-

ны способом тиснения по фольге. Секреты бумажного листа. Технологии и 

культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приѐмы 

работы. Традиционные ремѐсла как отражение особенностей национальной  

культуры народов мира. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (раздела). 

№ п/п Названия разделов Количество часов 

1 Из глубины веков до наших дней. 16ч 

2 Традиции мастеров в изделиях для праздника 16ч 

3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 22ч 

4 В каждом деле – свои секреты. 14ч 

 Итого  68 

2.2.2.13. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

В.И.Лях, М.:»Просвещение», 2016г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, при-

нятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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, и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей о совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, ба-

зовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоро-

вительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела идр.), пока-



245 
 

зателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость). 

Содержание учебного предмета 
1.Знания о физической культуре. Организационно-методические указания. Физические 

качества. Режим дня. Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. 

2. Гимнастика с элементами акробатики. Упражнения на координацию движений. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из положе-

ния лежа за 30 с. Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с трех шагов. Кувырок вперед с 

разбега. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Кру-

говая тренировка. Стойка на голове. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. Различ-

ные виды перелезаний. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Круговая трениров-

ка. Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в движении. Круговая тренировка. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед на гимнастических 

кольцах. Комбинация на гимнастических кольцах Вращение обруча. Варианты вращения обру-

ча. Лазанье по канату и круговая тренировка. Круговая тренировка. Тестирование виса на вре-

мя. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой пе-

рекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 

с 

3.Легкая атлетика. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного 

бега. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Техника метания мешочка на дальность. Тестиро-

вание метания мешочка на точность. Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок в длину с раз-

бега. Прыжок в длину с разбега на результат. Тестирование метания малого мяча на точность. 

Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление полосы препятствий. Усложненная полоса 

препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на ре-

зультат. Прыжок в высоту спиной вперед. Контрольный урок по прыжкам в высоту. Знакомство 

с мячами-хопами. Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и способом «сни-

зу». Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. Тестирование прыжка в длину с места. 

Техника метания на точность (разные предметы). Тестирование метания малого мяча на точ-

ность. Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование чел-

ночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 1000 м. 

4. Лыжная подготовка. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты 

переступанием на лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. Тор-

можение падением на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Повороты пе-

реступанием на лыжах с палками и обгон. Подъѐм на склон «полуѐлочкой» и спуск на лыжах. 

Подъѐм и склон «ѐлочкой». Передвижение на лыжах змейкой. Подвижная игра на лыжах «На-

каты». Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Контрольный урок по лыжной подготовке. 

5. Подвижные игры. «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки - дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнаш-

ки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», 

«Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля 

обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные 

елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи ипчелы», «Шмель», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом 

и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай про-

тивника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи - вороны», «Антивышибалы», броски и ловля мяча различными способами, через во-

лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мя-

ча правой и левой рукой, эстафеты. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знания о физической культуре 8 8 8 8 

1.1 Физическая культура 2 2 2 2 
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1.2 Из истории физической культуры 2 2 2 2 

1.3 Физические упражнения 4 4 4 4 

2 Способы физкультурной деятельности 7 7 7 7 

2.1 Самостоятельные занятия 3 3 3 3 

2.2 Сам. наблюдения за физ.развитием и физ. 

подготовленностью 

2 2 2 2 

2.3 Самостоятельные игры 2 2 2 2 

3 Физическое совершенствование 73 73 73 73 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

3.2 гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 

3.3 лѐгкая атлетика 21 21 21 21 

3.4 подвижные и спортивные игры 18 18 18 18 

3.5 лыжные гонки 14 14 14 14 

4 Вариативная часть 11 14 14 14 
 ИТОГО 99 102 102 102 

 
2.2.3. Содержание рабочих программ по курсам  

(компонент образовательных отношений учебного плана) 

 

2.2.3.1 Рабочая программа по курсу «Занимательная математика»2-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий про-

блемного и эвристического характера; 

 внимательность, настойчивость, целеустремлѐнность, умение преодолевать трудности 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 чувство справедливости, ответственности; 

 самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления.  

Метапредметные результаты: 

• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполне-

ния конкретного задания; 

• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для рабо-

ты с числовыми головоломками; 

• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными прави-

лами; 

• умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение аргументировать его; 

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затрудне-

ние в пробном действии; 

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; контролировать 

свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и во-

прос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, со-

держащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 

Содержание курса 
Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел 
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от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Реше-

ние и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые голово-

ломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и 

др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. По-

следовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Запол-

нение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с матема-

тикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи 

с недотаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последователь-

ность шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные зада-

чи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи 

на переливание. Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использо-

вание знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. За-

дачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по про-

верке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, вы-

бор верных решений. Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в ус-

ловной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных дей-

ствий. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «впра-

во», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1^ Ц, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) 

— «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. По-

иск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственно-

му замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственно-

му замыслу). Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из про-

волоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный конус, 

усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 1 год обучения -33 часа  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 14 ч 

2 Мир занимательных задач 6 ч 

3 Геометрическая мозаика 13 ч 

 2 год обучения -35 часов  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 12 ч 

2 Мир занимательных задач 10 ч 

3 Геометрическая мозаика 12 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 
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 3 год обучения -35 часов  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 13 ч 

2 Мир занимательных задач 13 ч 

3 Геометрическая мозаика 8 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 4 год обучения -35 часов 2 ч 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 10 ч 

2 Мир занимательных задач 18 ч 

3 Геометрическая мозаика 6 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

2.2.3.2. Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» в 2-4 классах 
С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной 

 Результаты освоения курса 

Личностные результаты 
— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выпол-

нению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с 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 еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространст-

венных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 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 вы-

ражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, ис-



249 
 

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

Содержание курса 

2 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного треугольника. 

Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около прямо-

угольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным ус-

ловиям. 

Конструирование 
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем сгиба-

ния бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; по-

строение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его противопо-

ложных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и 

выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка для 

кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележ-

кой», «Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, 

способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструк-

тор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, 

моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление мо-

делей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий. 

 

3 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей пря-

моугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагона-

лей. 
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Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного 

треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный и окружность треугольник, 

Конструирование 
Изготовление моделей треугольником различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: склеиванием из 

развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних треуголь-

ников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, со-

стоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам аппли-

каций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности 

и назначение. 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели транспор-

тера. 

 

4 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллело-

грамма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового цилин-

дра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). Из-

готовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной 

шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№п/п Темы занятий Страницы 

пособия 

1 Повторение пройденного в 1 классе: виды углов, отрезок, ломаная, 4-9 
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длина ломаной. 

2 Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей». 84, 85 при-

ложение 4 

3 Треугольник. Соотношение между длинами сторон треугольника. 10-13 

4 Прямоугольник. Определение прямоугольника. 14-17 

5 Противоположные стороны прямоугольника и их свойства. 18-21 

6 Диагонали прямоугольника и их свойства. 22, 23 

7 Квадрат. Определение квадрата. 24-27 

8 Закрепление пройденного. Практическая работа «Преобразование фи-

гур» 

28-31 

9 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чер-

тѐжного треугольника. 

32-34 

10 Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 35-37 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 38, 41 

12 Практическая работа «Изготовление пакета для счѐтных палочек» 39, 40 

13 Практическая работа «Изготовление подставки для кисточки» 42 

14-15 Закрепление пройденного. Аппликация из геометрических фигур. 43-45 

16 Окружность, круг. Составление узоров из кругов. 46-49 

17 Центр, радиус, диаметр окружности. 50-53 

18 Прямоугольник, вписанный в окружность. 54-56 

19-21 Практическая работа «Изготовление ребристого шара» 57-58 

22 Практическая работа «Изготовление аппликации «Цыплѐнок» 64 

23 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 67-69 

24 Практическая работа «Изготовление закладки для книги» 70-71 

25 Деление фигур на части. 72-73 

26 Закрепление пройденного. 74-76 

27-28 Практическая работа «Изготовление аппликации «Автомобиль». Чте-

ние чертежа. Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа. 

77 

29 Выполнение чертежа по рисунку объекта. 78-79 

30-31 Практическая работа «Изготовление аппликаций «Трактор с тележ-

кой», «Экскаватор»» 

82-83 при-

ложение 2, 3 

32 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 86-89 при-

ложение 5, 6 

33-35 Работа с набором «Конструктор» 90-95 при-

ложение 7 

 

тематическое планирование 

3 класс 

№п/п 
Темы занятий 

Страницы 

пособия 

1 Повторение пройденного. 7, 8 

2 Повторение пройденного. Построение отрезка, равного данному, с ис-

пользованием циркуля и линейки без делений. 

9-11 

3 Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, 

разносторонний. 

12, 13 

4 Построение треугольника по 3 сторонам. 14, 15 

5 Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. 

16-19 

6 Конструирование различных треугольников. Знакомство с правильной 

треугольной пирамидой. 

20, 21 

7 Практическая работа 1 «Изготовление модели правильной треугольной 

пирамиды сплетением из 2 полос» 

22, 23 
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8 Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды. 24-27 

9 Практическая работа 2 «Изготовление геометрической игрушки на ос-

нове равносторонних треугольников» 

28-31 

10 Периметр многоугольника. 32-35 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 36-38 

12 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использовани-

ем свойств его диагоналей. 

39, 40 

13 Практическая работа 3 «Изготовление аппликации «Домик» 41 

14 Свойства диагоналей квадрата. 42-44 

15-16 Закрепление изученного. 45-50 

17 Практическая работа 4 «Изготовление аппликации «Бульдозер» 51, 52 

18 Закрепление изученного. 53-55 

19 Практическая работа 5 «Изготовление композиции «Яхты в море» 56 

20 Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника 57-60 

21,22 Закрепление изученного. 61-66 

23 Разметка окружности. 67-69 

24 Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей. 70-72 

25 Практическая работа 6 «Изготовление цветка из цветной бумаги с ис-

пользованием деления круга на 8 равных частей» 

73-75 

26 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 76-78 

27 Практическая работа 7 «Изготовление модели часов» 79-81 

28 Взаимное расположение окружностей на плоскости. 82-85 

29 Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без де-

лений. 

85-87 

30 Вписанный в окружность треугольник. Практическая работа 8 «Изго-

товление аппликации «Паровоз». 

88-91 

31 
Изготовление игры «Танграм» 

92 приложе-

ние1 

32 
Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 

93, приложе-

ние2 

33-34 Техническое конструирование. Изготовление моделей подъѐмного кра-

на и транспортѐра. 

94-95 прило-

жение3 

35 Обобщающее занятие.  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Страницы 

пособия 

1 Прямоугольный параллелепипед 7,8 

2 Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного паралле-

лепипеда: грани, ребра, вершины. 

9,10 

3 Развертка прямоугольного параллелепипеда, изготовление модели пря-

моугольного параллелепипеда. 

11,12 

4,5 Закрепление пройденного. 13-17 

6 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Развертка куба. 18-20 

7,8 Закрепление пройденного. 21-24 

9 Практическая работа 1 «Изготовление модуле куба сплетением из трех 

полосок» 

25 

10 Закрепление пройденного. 26-28 

11 Практическая работа 2 «Изготовление модели платяного шкафа» 29 

12 Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы площади. 30,31 

13 Расширение представлений о способах вычисления площади. 32,33 
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14 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трех про-

екциях. 

35,36 

15 Закрепление пройденного. 37,38 

16 Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трех проекциях, 

соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда. 

39,40 

17 Чертеж куба в трех проекциях. 41,42 

18 Закрепление пройденного. 43,44 

19 Практическая работа 3 «Изготовление модели гаража». 45 

20 Закрепление пройденного. 46-48 

21,22 Осевая симметрия. 51,52 

23-27 Закрепление пройденного. 53-68 

28 Представления о цилиндре. 69,70 

29 Практическая работа 4 «Изготовление карандашницы». 71 

30 Знакомство с шаром и сферой. 72,73 

31-33 Закрепление изученного. 74-82 

34 Практическая работа 5 «Изготовление модели асфальтного катка». 83 
 

2.2.3.3.Рабочие программы коррекционно-развивающих курсов 

Рабочая программа логопедического занятия  

«Предупреждение нарушения письма» О.А. Ишимовой, С.Н. Шаховской,  

А.А. Алмазовой; Москва, «Просвещение», 2019г. 1 класс 

Организация коррекционно-педагогической работы с первых дней школьного обучения 

ребѐнка необходима для создания предпосылок успешного формирования первоначального на-

выка письма как условия предупреждения дисграфии. 

Характеристика состава детей: обучающиеся 1 классов с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1.) с нару-

шением в развитии устной речи (предрасположенность к дисграфии по признаку речевой не-

достаточности: недоразвитие фонетико-фонематических компонентов устной речи, недоразви-

тие фонетико-фонематических компонентов и лексико-грамматических компонентов устной 

речи). 

Количество тем – 35.  

Ориентировочная продолжительность коррекционно-педагогической работы – полгода - 

год. В работе с учащимися, имеющими тяжѐлые нарушения речи, продолжительность реализа-

ции первого этапа коррекционно-педагогической работы может быть увеличена на 0,5 года с 

учѐтом их образовательных потребностей. 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфических 

ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репродуктивных 

письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Тематическое планирование 1 класса  
Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки и буквы 

(33 темы + 2 проверочные работы). 

Тема Коли- 

чество 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

1.Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-

ской теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква О. 

1 - 1 

2. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексиче-

ской теме «Осенний пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Е. 

1 - 1 

3. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Осенний пейзаж. Животные и птицы готовятся к 

зиме». Звук [А]. Буква А. 

1 - 1 

4. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Зимний пейзаж». Звук [И]. Буква И. 

1 - 1 

5. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси- 1 - 1 
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ческой теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н-Н,]. 

Буква Н. 

6. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Зимний пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т-

Т,], Буква Т. 

1 - 1 

7. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Весенний пейзаж». Звуки [С-С,]. Буква С. 

1 - 1 

8. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Весенний пейзаж. Звери и их детѐныши». Звуки 

[Р-Р,]. Буква Р. 

1 - 1 

9. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Весенний пейзаж. Дети вешают скворечник». 

Звуки [В-В,]. Буква В. 

1 - 1 

10. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Летний пейзаж». Звуки [Л-Л,]. Буква Л. 

1 - 1 

11. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки [К-К,]. Буква 

К. 

1 - 1 

12. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Летний пейзаж. Отдых людей». Звуки [М-М,]. 

Буква М. 

1 - 1 

13. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Двор». Звуки [Д-Д,]. Буква Д. 

1 - 1 

14. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Двор. Домашние птицы и животные». Звуки [П-

П,]. Буква П. 

1 - 1 

15. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Двор. Домашние животные». Звук [У]. Буква У. 

1 - 1 

16. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Улица». Буква Я. 

1 - 1 

17. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 - 1 

18. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Комната». Звуки [Г-Г,]. Буква Г. 

1 - 1 

19. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Комната с мебелью». Звуки [З-З,]. Буква З. 

1 - 1 

20. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Комната. Семья». Звуки [Б-Б,]. Буква Б. 

1 - 1 

21. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Сквер». Звук [Ч]. Буква Ч. 

1 - 1 

22. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 - 1 

23. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Цирк. Клоун». Звуки [Х-Х,]. Буква Х. 

1 - 1 

24. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Африка. Дикие животные». Звук [Ж]. Буква Ж. 

1 - 1 

25. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческой теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква Ш. 

1 - 1 

26-27. Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети соби-

рают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 - 1 

28-29. Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети ле-

пят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ. 

1 - 1 
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30-31. Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кор-

мят зимующих птиц». Звуки [Ф-Ф,]. Буква Ф. Буква Ё. 

1 - 1 

32-33. Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний 

отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 - 1 

Проверочная работа. Списывание с печатного текста. - 1 1 

Проверочная работа. Письмо под диктовку. - 1 1 

 

2.2.3.4. Рабочая программа логопедического занятия «Коррекция нарушения пись-

ма» О.А. Ишимовой, С.Н. Шаховской, А.А. Алмазовой; Москва, «Просвещение», 2019г. 2-

4 класс 

 

Продолжение работы по устранению дисграфических ошибок с учѐтом характера их 

проявления, предупреждение или уменьшение количества орфографических ошибок (основной 

этап по коррекции дисграфии и предупреждению дизорфографии). 

Характеристика состава детей: учащиеся 2-4-х классов с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1.) с нару-

шением устной (общее недоразвите речи 3 уровня) и письменной речи. 

Количество тем – 125.  

Ориентировочная продолжительность коррекционно-педагогической работы – 1,5-2 го-

да. 

В работе с учащимися, имеющими тяжѐлые нарушения речи, продолжительность реали-

зации второго этапа может быть увеличена с учѐтом их образовательных потребностей.  

В случаях тяжѐлой формы нарушения письма, характеризующегося вариативными и 

стойкими дисграфическими и орфографическими ошибками, коррекционно-педагогическая ра-

бота с учащимися может быть продолжена в основной школе. 

Планируемые результаты: отсутствие дисграфических ошибок, незначительное коли-

чество орфографических ошибок при выполнении как репродуктивных письменных заданий 

(письмо под диктовку), так и продуктивных, творческих заданий (изложение с элементами со-

чинения, сочинение). 

Тематическое  планирование 

Тематическое планирование Раздел Количество 

тем 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 12 1 13 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова (50 

тем + 5 проверочных работ). 

1. Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию. 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

16 

2. Звуки согласные твѐрдые - мягкие парные (1-й способ 

смягчения) 

6 1 7 

3. Звуки согласные твѐрдые - мягкие парные (2-й способ 

смягчения). 

4 1 5 

4. Звуки согласные твѐрдые - мягкие непарные. 11 1 12 

5. Звуки согласные звонкие – глухие парные, непарные. 

Буквы, сходные по написанию. 

14 1 15 

Раздел 3. Морфемный состав слова (40 тем+6 прове-

рочных работ). 

1. Корень. Окончание. Основа. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

6 

2. Суффикс. Словообразование. 11 1 12 

3. Приставка. Словообразование. 4 1 5 

4. Проверяемый безударный гласный в корне слова. Спо-

собы проверки. 

7 1 8 

5. Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. 

Способы проверки. 

7 1 8 

6. Проверяемый непроизносимый согласный в корне сло- 6 1 7 
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ва. Способы проверки. 

Раздел 4.Слово. Предложение. Текст. 8 3 11 

Итого: 110 15 125 

 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим 

значением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность зву-

ков в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный анализ 

и синтез слов представления о гласных и согласных звуках. 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Формируются представления о морфемах: окончание, основа слова, корень, приставка, 

суффикс, форма слова. Знакомство со способами словообразования и правилами орфографии: 

корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага-

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определя-

ется характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографиче-

ских ошибок в письменных работах учащегося, количество занятий на конкретную тему опре-

деляется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и возмож-

ностей ребенка с нарушением речи и письма. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

 Этап 2. Коррекция нарушения письма  

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.   12+1 

1 Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку.  

2 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет  

3 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие  

4 Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак  

5 Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение)  

6 Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе 

и роде) 

 

7 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление беспред-

ложное (Р.п, В.п., Д.п., Т.п.) 

 

8 Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление пред-

ложное. Предлоги места (у, над, под, на, в и др.) 

 

9 Предложение (простое распространенное). Управление предложное. Предло-

ги направления (из, от, из-под, к, по и др.) 

 

10 Предложение (деформированное)  

11 Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация  

12 Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. омонимы  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово» 1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой  состав слова  

 Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 15+1 

1 Вводная тема. Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку  

2 Состав слова. Звуки и буквы  

3 Звуки гласные. Ударение   

4 Звуки гласные. Звуки [А], [О] и буквы А, О  
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5 Звуки гласные. Дифференциация А-О  

6 Звуки гласные. Звук [У] и буква У  

7 Звуки гласные. Дифференциация О-У  

8 Звуки гласные. Звуки [Э], [Ы], [И] и буквы Э, Ы, И  

9 Звуки гласные. Дифференциация И-У  

10 Звуки гласные. Звук [Й] и буква Й (полугласный)  

11 Звуки гласные. Дифференциация И-Й  

12 Буквы Я, Ё, Ю, Е  

13 Дифференциация Я-Е  

14 Дифференциация Е-И  

15 Дифференциация Ё-Ю     

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, сходные по написа-

нию 

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: глас-

ные второго ряда) 

6+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные твердые – мягкие (1-й способ). Письмо под 

диктовку 

 

2 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Я  

3 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ё  

4 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ю  

5 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Е  

6 Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква И  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твердые – мягкие (1-й 

способ смягчения: гласные второго ряда)» 

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква 

ь) 

4+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные твердые – мягкие (2-й способ). Письмо под 

диктовку 

 

2 Буква ь (функция смягчения)  

3 Буква ь (функция разделения)  

4 Буква ь (различие функций)  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Звуки согласные твердые – мягкие (2-й способ 

смягчения: буква ь)» 

1 

 Звуки согласные твердые - мягкие (непарные) 11+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо 

под диктовку. 

 

2 Вводная тема. Звуки согласные мягкие  (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо 

под диктовку. 

 

3 Дифференциация Ц-С  

4 Дифференциация Ш-С  

5 Дифференциация Ж-З  

6 Дифференциация Ч-Ть  

7 Дифференциация Ч-Щ  

8 Дифференциация Ч-Ц  

9 Дифференциация Ч-Ш  

10 Дифференциация Ш-Щ  

11 Дифференциация Ц-Й  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Звуки согласные твердые - мягкие (непарные)» 1 
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 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию 

14+1 

1 Вводная тема. Звуки согласные звонкие-глухие (парные). Буквы Б-П, Д-Т, В-

Ф, Г-К, З-С, Ж-Ш. Письмо под диктовку 

 

2 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б-П  

3 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д-Т  

4 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В-Ф  

5 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К.   Дифференциация Г-К   

6 Звук [З] и буква З. Звук[С] и буква С. Дифференциация З-С  

7 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж-Ш  

8 Вводная тема. Звуки согласные звонкие-глухие (непарные). Буквы Й, М, Л, 

Н, Р; Х, Ч, Щ, Ц. Письмо под диктовку  

 

9 Дифференциация Б-Д  

10 Дифференциация Б-В  

11 Дифференциация П-Т  

12 Дифференциация Л-М  

13 Дифференциация Х-Ж  

14 Дифференциация Ц-Щ  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Звуки согласные звонкие – глухие парные и 

непарные. Буквы, сходные по написанию» 

1 

 Раздел 3. Морфемный состав слова  

 Окончание. Основа. Корень  5+1 

1 Вводная тема. Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный со-

став. Письмо под диктовку 

 

2 Окончание и основа  

3 Корень. Однокоренные слова  

4 Корень. Корневая омонимия  

5 Корень. Сложные слова  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Окончание. Ос-

нова. Корень» 

1 

 Суффикс  11+1 

 Суффиксальный способ образования имен существительных  

1 Правописание суффиксов –оньк-(-еньк-), -очк- (-ечк-)  

2 Правописание суффиксов –ушк- (-юшк-), -ышк- (-ишк-)  

3 Правописание суффиксов –иц- (-ец-), -ищ-  

4 Правописание суффиксов -арь-, -тель-,-чик-(-щик-)  

5 Правописание суффиксов –ость- (-есть-), -изн-  

 Суффиксальный способ образования имен прилагательных  

6 Правописание суффиксов –ан- (-ян-, -ин-), -н-  

7 Правописание суффиксов –онн- (-енн-)  

8 Правописание суффиксов –лив- (-чив-) –ист-, -ив- (-ев-)  

9 Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-), -оват- (-еват-)  

 Суффиксальный способ образования глаголов  

10 Правописание суффиксов –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-)  

11 Правописание суффиксов –а-,  -я-, -и-, -е-  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Морфемный состав слова. Суффикс» 1 

 Приставка  4+1 

1  Правописание приставок, не изменяющихся на письме  

2 Правописание приставок на  з (с)  
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3 Правописание приставок при- (пре-)  

4 Приставка. Предлог. Способы различия   

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Приставка» 1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова 7+1 

1 Вводная тема. Проверяемый безударный гласный в корне слова. Гласный в 

корне слова: ударный-безударный. Письмо под диктовку 

 

2 Безударный гласный А в корне слова. Способы проверки  

3 Безударный гласный О в корне слова. Способы проверки  

4 Безударный гласный И в корне слова. Способы проверки  

5 Безударный гласный, обозначаемый буквой Е,  в корне слова. Способы про-

верки 

 

6 Безударный гласный, обозначаемый буквой Я,  в корне слова. Способы про-

верки 

 

7 Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Проверяемый безударный гласный в корне слова» 1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7+1 

1 Вводная тема. Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Со-

гласный в корне слова: звонкий-глухой (парный). Письмо под диктовку 

 

2 Сомнительный согласный  Б-П в корне слова. Способы проверки  

3 Сомнительный согласный  Д-Т  в корне слова. Способы проверки  

4 Сомнительный согласный  Ж-Ш  в корне слова. Способы проверки  

5 Сомнительный согласный  З-С в корне слова. Способы проверки  

6 Сомнительный согласный  В-Ф в корне слова. Способы проверки  

7 Сомнительный согласный  Г-К в корне слова. Способы проверки  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа по теме  «Проверяемый сомнительный согласный в 

корне слова» 

1 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 6+1 

1 Вводная тема. Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, Т, 

Л, В. Письмо под диктовку 

 

2 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки  

3 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки  

4 Сочетания согласных СН – СТН. Способы различения  

5 Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различения  

6 Непроизносимый согласный в корне слова: В, Л. Способы проверки  

 Подготовка к проверочной работе  

 Проверочная работа «Проверяемый непроизносимый согласный в корне 

слова» 

1 

 Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 8+3 

1 Вводная тема. Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти  

2 Слово. Словосочетание (тип связи-управление). Предложение  

3 Слово. Словосочетание (тип связи-согласование). Предложение  

4 Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. 

Текст  

 

5 Предложение деформированное (простое распространенное). Определение 

границ. Текст  

 

6 Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст  

7 Текст (деформированный)  

8 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение)  

 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 
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 Сочинение по серии картинок или по сюжетной картинке 1 

 Сочинение по заданному началу или на заданную тему 1 

 Итого  125 

 

2.2.3.5.Рабочая программа  психокоррекционных занятий «Развитие познавательных 

процессов», «Развитие эмоционально волевых процессов» 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы  
После окончания курса «Уроки психологического развития» должны быть сформиро-

ваны следующие универсальные учебные действия: 

 Личностные 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.); 

- самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление в 

Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

 - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление к приобретению знаний). 

 Коммуникативные 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение иной точки 

зрения; 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

- умение слушать собеседника; 

- Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

 Регулятивные 

- целепологание; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция 

 Познавательные 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-следственных связей. 

Тематическое планирование 

Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной ко-

ординации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

Примерное тематическое планирование 1класс (33ч) 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 
Кол-во 

часов 

1 Диагностика по-

знавательных 

процессов, само-

оценки и эмо-

циональной сфе-

ры 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в начале обучения 

Внимание: методика «Корректур-

ная проба»; 

Мышление: методика «Классифи-

кации», методика Э. Ф. Замбаця-

вичене; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

2 

2 Словесные обо-

значения предме-

тов. Слуховые 

ощущения. 

Развитие   умения   точно   и   правильно   

называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций 

Назови предметы 

Послушай тишину 

Узнай по звуку 

Карточки с эмоциями 

2 
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3 Внимание (со-

средоточен-

ность). Зритель-

ные ощущения. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций 

Выполни команду 

Какого цвета? 

Цветные полоски 

Карточки с эмоциями 

2 

4 Артикуляция. 

Пространствен-

ные представле-

ния. 

Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных представле-

ний (усвоение понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», «справа», 

«между», «сверху», «снизу»). 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций 

Произнеси правильно 

Раскрась правильно 

Карточки с эмоциями 

2 

5 Фонетико-

фонематическое 

восприятие. Про-

странственные 

представления. 

Понятийное 

мышление 

Развитие фонетико-фонематического 

восприятия. 

Развитие пространственных представле-

ний (определение местоположение объ-

екта в строке и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, страха, чувства 

вины. 

Найди ошибку 

Определи фигуру 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

Карточки с эмоциями 

2 

6 Выполнение сло-

весных поруче-

ний. Самокон-

троль. Слуховые 

ощущения. Слу-

ховое воспри-

ятие. 

Развитие умения выполнять словесные 

поручения. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, страха, чувства 

вины. 

Учись слушать и выполнять 

Учитель – ученик, ученик – учи-

тель 

Послушай звуки 

Назови и проверь постукиванием 

Карточки с эмоциями 

2 

7 Внимание (объ-

ем). Осязатель-

ные ощущения. 

Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

упражнения, направленные на выраже-

ние основных эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, страха, чувства 

вины. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Карточки с эмоциями 

2 

8 Память (непо-

средственная 

вербальная). 

Пространствен-

ные представле-

ния. 

Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний (понимание терминов «выше», «ни-

же»,  «левее»,  «правее», «на», «над», 

«под»). 

Развитие умения понимать собственные 

эмоциональные состояния. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

Карточки с эмоциями 

2 

9 Внимание (со-

средоточен-

ность). Память 

(непосредствен-

ная вербальная) 

Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Развитие умения понимать собственные 

эмоциональные состояния. 

Слушай звуки улицы 

Поиграем в «индейцев» 

Угадай, кто говорит 

У кого ряд длиннее? 

Карточки с эмоциями 

2 

10 Память (двига-

тельная). Про-

странственные 

представления. 

Понятийное 

мышление. 

Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Развитие пространственных представле-

ний (направления движения). 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Телеграфисты 

Куда указывают стрелки? 

Подбери картинки 

Карточки с эмоциями 

2 

11 Анализ образца. 

Память 

(непосредствен-

ная зрительная). 

Внимание (ус-

тойчивость). 

Развитие умения анализировать и срав-

нивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Найди одинаковые 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец 

Найди картинку 

Перепутанные линии 

Карточки с эмоциями 

2 

12 Образное мыш-

ление. Зритель-

Развитие зрительных ощущений и образ-

ного мышления. 

Цветная сказка 

Штриховка 

2 
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но-двигательные 

координации.  

Память 

(непосредствен-

ная зрительная) 

Развитие зрительно-двигательных коор-

динации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Запомни точно 

Карточки с эмоциями 

13 Память (непо-

средственная 

зрительная). 

Пространствен-

ные представле-

ния. Понятийное 

мышление. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний (понимание терминов «внутри», 

«вне», «на»). 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие умения разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

Нарисуй по памяти 

Выполни правильно 

Вордбол 

Карточки с эмоциями 

2 

14 Пространствен-

ные представле-

ния. Выполнение 

словесных пору-

чений.  

Зрительные 

ощущения. 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие умения воспринимать словес-

ные указания и подчинять им свою дея-

тельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие умения распознавать разницу 

между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

Где этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы одного цвета 

Цветовая угадайка 

Карточки с эмоциями и чувствами 

2 

15 Анализ образца. 

Слуховые ощу-

щения. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие умения распознавать разницу 

между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

Раскрась правильно 

Шумящие коробочки 

Карточки с эмоциями и чувствами 

2 

16 Осязательные 

ощущения.  

Внимание  

(переключение). 

Точность движе-

ний 

(макродвиже-

ния). 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие точности движений (макродви-

жений). 

Развитие умения распознавать разницу 

между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки). 

Шершавые дощечки 

Расставь слова 

Зашифруй слова 

Зашифруй цифры 

Точные движения 

Как звонки тарелки и ложки 

Карточки с эмоциями и чувствами 

2 

 
Тематическое планирование 2 класс (34ч) 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 
Кол-во 

часов 

1 

 

Диагностика позна-

вательных процес-

сов, самооценки и 

эмоциональной сфе-

ры 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в начале обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

2 

 

Внимание (распре-

деление). 

Память слуховая.  

Мышление наглядно 

– образное. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие эмоций и чувств 

Подсчитай правильно 

Повтори цифры 

Найди путь 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

3  Пространственные 

представления. 

Мышление нагляд-

но-образное. 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие эмоций и чувств 

Куда ускакал зайчик? 

Полянки 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

4 

 

Произвольность.  

Пространственные 

представления. Па-

мять зрительная. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие произвольности средних дви-

жений. 

Развитие эмоций и чувств 

Летает – не летает 

Выполняй правильно2 

Запомни и нарису 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

2 
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ли, гнева, страха, чувства вины. 

5 

 

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей). 

 Память вербальная . 

Развитие   мышления  (установление   

закономерностей на абстрактном мате-

риале). 

Развитие вербальной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Слова, начинающиеся с одной буквы 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

6 

 

Пространственные 

представления. Па-

мять логическая.  

Психомоторика. 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие логической   памяти (установ-

ление ассоциативных связей). 

Развитие тонко координированных дви-

жений. 

Развитие эмоций и чувств 

Выше, слева, правее, снизу 

Соседнее, через одно 

Объедини слова 

Сделаем бусы 

Вырежи фигурки 

«Виды чувств и эмоций» 

2 

7 

 

Мышление нагляд-

но-образное. Внима-

ние (устойчивость).  

Мышление (синтез). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие эмоций и чувств 

Полянки 

Назови по порядку 

Что здесь изображено? 

«Виды чувств и эмоций» 

2 

8 

 

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей). 

Мышление (анализ).  

Психомоторика. 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей на абстрактном материале). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие точности произвольных движе-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Раздели на части 

Кто точнее? 

«Раскрась свои чувства» 

2 

9 

 

Восприятие зри-

тельное.  

Мышление (анализ).  

Слуховые ощуще-

ния. 

Развитие зрительного восприятия (выде-

ление буквенных форм). 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Назови буквы 

Какой? Какая? Какие? 

Шумящие коробочки 

«Раскрась свои чувства» 

3 

10 

 

Внимание (распре-

деление). Осяза-

тельные ощущения. 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение). 

Развитие осязательных ощущений.  

Развитие эмоций и чувств 

Вычеркивай буквы и слушай 

Сколько знаков? 

Разложи вслепую 

«Раскрась свои чувства» 

2 

11 

 

Мышление (анализ, 

синтез).  

Память зрительная.  

Внимание. 

Развитие зрительно-вербального анализа 

и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие эмоций и чувств 

Отгадай слова 

Нарисуй по памяти 

Запретный номер 

2 

12 

 

Произвольность.  

Мышление (нахож-

дение общих при-

знаков).  

Психомоторика. 

Развитие умения подчиняться словесным 

указаниям взрослого. 

Развитие мышления (нахождение общих   

признаков в несвязанном материале). 

Развитие двигательной сферы. 

Развитие эмоций и чувств 

Графический диктант 

Поиск общего 

Попади в свой кружок 

«Выбор настроения» 

2 

13 

 

Пространственные 

представления. 

Мышление нагляд-

но-образное. Мыш-

ление (гибкость). 

Развитие пространственного восприятия. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие гибкости мыслительной дея-

тельности. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди пирамиду 

Нарисуй кресло 

Полянки 

Заселение дома 

«Выбор настроения» 

3 

14 

 

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей).  

Память зрительная.  

Мышление (анализ). 

Развитие   мышления   (установление   

закономерностей). 

Развитие непосредственной зрительной 

памяти. 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Точно такие 

Раскрашивание фигур 

Заполни рисунок 

«Выбор настроения» 

 

2 

15 

 

Пространственные 

представления. Па-

мять (слуховая). 

Память зрительная. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Шарики в трубочке 

Подбери заплатку 

Повтори и добавь 

Найди образец 

«Выбор настроения» 

2 

16 

 

Мышление (выделе-

ние существенного). 

Мышление (анализ). 

Развитие умения выделять существенные 

признаки. 

Развитие умения соотносить с образцом. 

Выбери главное 

Найди подходящий треугольник 

Шумящие коробочки 

2 
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Развитие слуховых ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся отрицательных эмоций 

(тревожность, страх, гнев и пр.). 

17 

 

Мышление (анализ, 

синтез). Пространст-

венные представле-

ния. Воображение. 

Развитие зрительно-вербального анализа 

и синтеза. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Отгадай слова 

Диктант пространственных действий 

Волшебный лес 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся отрицательных эмоций 

(тревожность, страх, гнев и пр.). 

2 

18 

 

Ощущения осяза-

тельные.  

Память опосредо-

ванная.  

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей).  

Ощущения мышеч-

ные. 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство 

усилия). 

Развитие эмоций и чувств 

Шершавые дощечки 

Подбери картинку 

Найди фигуры 

Рукопожатие 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся отрицательных эмоций 

(тревожность, страх, гнев и пр.). 

2 

19 

 

Ощущения слухо-

вые.  

Внимание (устойчи-

вость, переключе-

ние).  

Мышление нагляд-

но-образное. 

Развитие слуховых ощущений. 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость, переключение). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие эмоций и чувств 

Шумящие коробочки 

Крестики, точки 

Раздели квадрат 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся положительных эмоций 

(интерес, радость, удивление и пр.). 

2 

20 

 

Ощущения осяза-

тельные.  

Память опосредо-

ванная.  

Ощущения зритель-

ные. 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Тяжелые коробочки 

Подбери картинку 

Цветовая угадайка 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся положительных эмоций 

(интерес, радость, удивление и пр.). 

2 

21 

 

Внимание (распре-

деление). 

 Мышление (сравне-

ние, установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение внимания в условиях коллек-

тивной деятельности). 

Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Делаем вместе 

Найди отличающиеся 

Найди девятый 

Упражнения на отреагирование 

имеющихся положительных эмоций 

(интерес, радость, удивление и пр.). 

2 

22 

 

Память опосредо-

ванная.  

Мышление нагляд-

но-образное. Вос-

приятие слуховое. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие слухового восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Зашифруй предложение 

Ленточки 

Назови и проверь постукиванием 

«Раскрась свои чувства» 

2 

23 

 

Память вербальная.  

Пространственные 

представления. 

Развитие словесной памяти и произволь-

ного внимания. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Что изменилось? 

Что не изменилось? 

Превращение фигур 

«Раскрась свои чувства» 

2 

24 

 

Мышление (анализ, 

синтез). Психомото-

рика. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие двигательной сферы (макро-

движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Дорисуй рисунок 

Что здесь изображено?  

Иголка и нитка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

25 

 

Мышление (анализ).  

Мышление нагляд-

но-образное. Ощу-

щения осязательные. 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди футболистов в одинаковой 

форме 

Цирк 

Раздели квадрат 

Шершавые дощечки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

26 

 

Память опосредо-

ванная.  

Ощущения зритель-

ные.  

Произвольность. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

Развитие двигательной сферы (подчине-

ние поведения внешним сигналам). 

Развитие эмоций и чувств 

Зашифруй предложение 

Цветовая угадайка 

Зеваки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 
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27 

 

Мышление (сравне-

ние). 

Память зрительная.  

Мышление (уста-

новление законо-

мерностей).  

Ощущения мышеч-

ные. 

Развитие мышления (операция сравне-

ния). 

Развитие зрительной непосредственной 

памяти. 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие мышечных ощущений (чувство 

усилия). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди одинаковые 

Одинаковое, разное 

Точно такие 

Найди девятый 

Рукопожатие 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

28 

 

Мышление (обоб-

щение, установление 

закономерностей).  

Ощущения осяза-

тельные. 

Развитие мышления (обобщение нагляд-

ного материала). 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие осязательных ощущений. 

Развитие эмоций и чувств 

Четвертый лишний 

Найди фигуры 

Тяжелые коробочки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

29 

 

Внутренний план 

действий.  

Память опосредо-

ванная. Произволь-

ность. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие зрительной опосредованной 

памяти. 

Развитие двигательной сферы (умение 

быстро затормозить свои движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

Запомни фигуры  

Замри! 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

30 

 

Внимание (распре-

деление).  

Мышление (абстра-

гирование). Про-

странственные пред-

ставления. 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение). 

Развитие мышления (абстрагирование) 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие эмоций и чувств 

Вычеркивай буквы и слушай 

Посмотри вокруг 

Где находится чайник? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

31 Мышление (сравне-

ние, установление 

закономерностей). 

Восприятие зри-

тельной. 

Развитие мышления (умение сравнивать). 

Развитие мышления (установление зако-

номерностей). 

Развитие зрительного восприятия формы. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди отличающиеся 

Найди девятый 

Загадочные контуры 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

32-

34 

Внимание (распре-

деление). 

Память слуховая.  

Мышление нагляд-

но-образное. 

Развитие произвольного внимания (рас-

пределение). 

Развитие мышления (абстрагирование) 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве листа. 

Развитие эмоций и чувств 

Вычеркивай буквы и слушай 

Посмотри вокруг 

Где находится чайник? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

35 Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

Тематическое планирование 3 класс (34ч) 
№ Тема занятия Содержание Методики и задания Кол-во 

часов 

1 

 

Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в начале обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «Повторение 

цифр» Векслера 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

2 

 

Память опосредован-

ная. Мышление ло-

гическое. Произволь-

ность движений. 

Развитие зрительной опосредованной 

памяти. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности движений. 

Запомни фигуры 

Логический квадрат 

Обводи точно 

Этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 
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3 

 

Мышление (обобще-

ние). Память опосре-

дованная. Мышление  

(установление зако-

номерностей). 

Развитие мышления (процессы обобще-

ния). 

Развитие опосредованной памяти.  

Развитие  мышления  (установление  

закономерностей). 

Четвертый лишний 

Письмо инопланетянина 

Найди девятый 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

4 

 

Внутренний план 

действий.  

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). Внимание (ус-

тойчивость). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   мышления (установление   

закономерностей). 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Поверни квадрат 

Найди девятый 

Пишущая машинка 

этюды, упражнения, направленные 

на выражение основных эмоций: 

интереса, радости, удивления, печа-

ли, гнева, страха, чувства вины. 

2 

5 

 

Мышление (ассоциа-

тивное). Мышление 

(обобщение). Вооб-

ражение. 

Развитие ассоциативного и обобщающе-

го мышления. 

Развитие воображения. 

Свяжи слова 

Найди четвертый лишний 

Закончи рисунок 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

6 

 

Внутренний план 

действий.  

Произвольность 

движений. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений. 

Муха 

Бери осторожно 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

7 

 

Память зрительная. 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Запомни сочетания фигур 

Раздели на группы 

Фигуры и значки 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

8 

 

Мышление (словес-

но- логическое).  

Внутренний план 

действий.  

Произвольность 

движений (помехо-

устойчивость). 

Развитие словесно-логического мышле-

ния (выделение существенных призна-

ков). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений (по-

мехоустойчивость). 

Выбери главное 

Совмести фигуры 

Знай свой темп 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

9 

 

Мышление (анало-

гии). Внутренний 

план действий.  

Произвольность 

движений. 

Развитие словесно-логического мышле-

ния (аналогии). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие   произвольности   движений   

(умение   затормозить движение). 

Назови четвертое слово 

Муха 

Запретное движение 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

10 

 

Мышление (сравне-

ние). Произвольность  

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

 Воображение. 

Развитие мышления (умение сравни-

вать). 

Развитие произвольности движений (по-

мехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

Одинаковое, разное 

Не путай цвета 

Что это? 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

11 

 

Память (опосредо-

ванная вербальная).  

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей).  

Развитие вербальной опосредованной 

памяти. 

Развитие   мышления   (установление   

закономерностей). 

Объедини по смыслу 

Найди фигуры 

этюды, направленные на выражение 

основных эмоций. 

2 

12 

 

Пространственные 

представления. 

Мышление вербаль-

но-смысловое.  

Память (непосредст-

венная зрительная). 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти.  

"Изучение графических изображений 

эмоций" 

Учись уменьшать и увеличивать 

Объедини пословицы 

Карточки с эмоциями 

 

2 

13 

 

Внутренний план 

действия.  

Мышление  

( сравнение). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (операция сравне-

ния). "Изучение графических изображе-

ний эмоций" 

Поверни квадрат 

Найди одинаковые 

Карточки с эмоциями 

2 

14 

 

Мышление (логиче-

ское). Внимание (ус-

тойчивость). Чувство 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Логический квадрат 

Назови по порядку 

Дружный хлопок 

2 
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времени. Развитие чувства времени. "Изучение 

графических изображений эмоций" 

Карточки с эмоциями 

15 

 

Мышление (синтез). 

Внимание (переклю-

чение). 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие произвольного внимания (пе-

реключение). "Изучение графических 

изображений эмоций" 

Составь слова 

Отыщи числа 

Карточки с эмоциями 

 

2 

16 

 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Мышление (абст-

рактно- логическое). 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие логического мышления. 

"Изучение графических изображений 

эмоций" 

Волшебники 

Где какая полоска? 

Кольца 

Говорим по-марсиански 

Карточки с эмоциями 

 

3 

17 

 

Мышление (логиче-

ское). Произволь-

ность  

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Развитие логического мышления.  

Развитие произвольности (помехоустой-

чивость интеллектуальной деятельно-

сти). 

 "Изучение графических изображений 

эмоций" 

Поезд 

Не путай цвета 

Карточки с эмоциями 

 

2 

18 

 

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). Мышление 

(сравнение).  

Внутренний план 

действия. 

Развитие мышления (установление  за-

кономерностей). 

Развитие мышления (операция сравне-

ния). 

Развитие внутреннего плана действия.  

"Изучение понимания эмоциональных 

состояний людей в конкретных жизнен-

ных ситуациях" 

Найди девятый 

Найди одинаковые 

Архитектор  

Карточки с эмоциями 

2 

19 

 

Внутренний план 

действия.  

Чувство времени.  

Память опосредован-

ная. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

За одну минуту 

Письмо инопланетянина 

«Раскрась свои чувства» 

3 

20 

 

Память опосредован-

ная вербальная.  

Внутренний план 

действия. 

Развитие смысловой памяти. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие эмоций и чувств 

Объедини по смыслу 

Поверни квадрат 

«Раскрась свои чувства» 

2 

21 

 

Память (непосредст-

венная слуховая).  

Пространственные 

представления. 

Произвольность 

движений (преодоле-

ние гиперактивно-

сти). 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие  произвольности движений  

(преодоление гиперактивности). 

Развитие эмоций и чувств 

Добавь слово 

Раскрась фигуру 

Флажок 

«Раскрась свои чувства» 

2 

22 

 

Внутренний план 

действия. Мышление 

(синтез). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие эмоций и чувств 

Муха 

Что здесь изображено? 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

23 

 

Внимание (переклю-

чение). Мышление 

(наглядно-образное). 

Произвольность 

движений. 

Развитие произвольного внимания (пе-

реключение). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие   произвольности   движений   

(умение   затормозить движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Отыщи числа  

Преврати в квадрат 

Запретное движение 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

24 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Пространственные 

представления. Во-

ображение. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери слова 

Найди недостающий квадрат 

Закончи рисунки 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

25 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное.  

Мышление внрбаль-

но-смысловое.  

Слуховое восприятие. 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие слухового восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Пятый лишний 

Объясни значение 

Назови и проверь постукиванием 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

26 

 

Внутренний план 

действия. Мышление  

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие непосредственной памяти. 

Этажи 

Найди девятый 

2 
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(установление зако-

номерностей).  

Память (непосредст-

венная). 

Развитие   мышления   (установление   

закономерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Какой цвет? 

«Раскрась свои эмоции» 

27 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное.  

Внимание (устойчи-

вость). 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие эмоций и чувств 

Расположи слова 

Стенографы 

«Раскрась свои эмоции» 

 

2 

28 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное.  

Память опосредован-

ная. Чувство време-

ни. 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие опосредованной памяти, 

Развитие чувства времени. 

Развитие эмоций и чувств 

Расположи слова 

Запомни слова 

Дружный хлопок 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

29 

 

Память логическая. 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов). 

Развитие логической памяти. 

Развитие произвольности (помехоустой-

чивость интеллектуальных процессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди правило и запомни 

Найди смысл 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

30 

 

Мышление (поня-

тийное). Воображе-

ние. Пространствен-

ные представления. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Вордбол 

Составь изображения 

Развертка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

31 Мышление (поня-

тийное). 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Развитие наглядно-образного мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие   произвольности   движений   

(умение   затормозить движения). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Расположи слова 

Замри  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

32-

34 

Память опосредован-

ная. Мышление ло-

гическое. Произволь-

ность движений. 

резерв  2 

35 Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «Классифика-

ции», методика Э. Ф. Замбацявиче-

не; 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

Тематическое планирование 4 класс (34ч) 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 
Кол-во 

часов 

1 

 

Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «ГИТ» 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

2 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование). 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение).  

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Расположи слова 

Форма – цвет 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

3 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Пространственные 

представления. Во-

ображение. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Назови слова 

Разноцветный коробок 

Закончи рисунок 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

4 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. Па-

мять опосредованная. 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери общее понятие 

Запомни фигуры 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

5 Мышление вербаль- Развитие вербального мышления. Пословицы 2 
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 но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. Память 

непосредственная. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Лишний кубик 

Запомни и нарисуй 

«Раскрась свои эмоции» 

6 

 

Внутренний план 

действия. Мышление 

вербально-

понятийное. Произ-

вольность движений 

(помехоустойчи-

вость). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие вербального мышления (обоб-

щение). 

Развитие произвольности (помехоустой-

чивость интеллектуальных процессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

Подбери общее понятие 

Не путай цвета 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

7 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (сравне-

ние). 

Мышление (установ-

ление закономерно-

стей). 

Развитие вербального мышления (отно-

шения ря-доположности). 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие эмоций и чувств 

Развитие наглядно-образного мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди противоположное слово 

Одинаковое, разное 

Найди девятый 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

8 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. Вообра-

жение. 

Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных представле-

ний.  

Развитие воображения. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери пословицу 

Найди одинаковые кубики 

Тропинка  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

9 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. Про-

извольность движе-

ний. 

Развитие вербального мышления (отно-

шения рядоположности). 

Развитие  произвольности движений. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди противоположное слова 

«невидящие» и «неслышащие» 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

10 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Мыш-

ление вербально-

понятийное. Осяза-

тельное восприятие. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие понятийного мышления (отно-

шения целое - часть). 

Развитие осязательного восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Объясни значение 

Целое – часть 

Полочка-узнавалочка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

11 

 

Память (непосредст-

венная). 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

странственные пред-

ставления. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Запомни сочетания фигур 

Подбери пословицу 

Раскрась кубики 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

12 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Гла-

зомер и зрительно-

двигательные коор-

динации. 

Развитие понятийного мышления (в от-

ношении «целое - часть»). 

Развитие глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Развитие эмоций и чувств 

Целое-часть 

Найди значение слов 

Вырезай точно 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

13 

 

Мышление вербаль-

но-причинное. Мыш-

ление (установление 

закономерностей). 

Развитие  вербального  мышления  (при-

чинно-следственные отношения). 

Развитие наглядно-образного мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие эмоций и чувств 

Найди причину и следствие 

Найди фигуры 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

14 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Про-

извольность (поме-

хоустойчивость). 

 Развитие вербального мышления (выяв-

ление причинно-следственных отноше-

ний). 

Развитие произвольности (помехоустой-

чивость интеллектуальных процессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Назови причину 

Найди значения слов 

Найди смысл 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

15 

 

Память опосредован-

ная.  

Мышление вербаль-

но-смысловое. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие понятийного мышления (поня-

тие «отрицание»). 

Развитие эмоций и чувств 

Письмо инопланетянина 

Отрицание  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

16 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Мыш-

ление (абстрагирова-

ние). 

Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Пословицы 

Форма - цвет  

Раскрась кубик 

Кто точнее? 

2 
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Пространственные 

представления. Про-

извольность движе-

ний. 

Развитие эмоций и чувств «Раскрась свои эмоции» 

17 

 

Внутренний план 

действий. Мышление 

логическое. 

Внимание (устойчи-

вость). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие эмоций и чувств 

Совмести фигуры 

Поезд 

Пишущая машинка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

18 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Мыш-

ление (сравнение). 

Развитие вербального мышления (выяв-

ление отношения противоположности). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольности движений 

(точность). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери слово противоположное по 

смыслу  

Найди одинаковые 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

19 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Мыш-

ление (абстрагирова-

ние). 

Развитие вербального мышления (выяв-

ление отношения противоположности). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери слово противоположное по 

смыслу 

Только одно свойство 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

20 

 

Память (непосредст-

венная). Мышление 

вербально - понятий-

ное. Пространствен-

ные представления. 

Развитие произвольной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Какого цвета? 

Вордбол 

Найди одинаковые кубики 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

21 

 

Память опосредован-

ная.  

Глазомер и зритель-

двигательные коор-

динации. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Развитие эмоций и чувств 

Письмо инопланетянина 

Вырезай точно 

«Раскрась свои эмоции» 

 

2 

22 

 

Внутренний план 

действия. Мышление  

(установление зако-

номерностей) Произ-

вольность движений. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (установление   за-

кономерностей). 

Развитие произвольности движений. 

Развитие эмоций и чувств 

Муха 

Найди фигуры 

Попади в свой кружок 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

23 

 

Мышление (анализ 

через синтез). Мыш-

ление (абстрагирова-

ние). 

Пространственные 

представления. 

Развитие мышления (анализ через син-

тез). 

Развитие эмоций и чувств 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие пространственных представле-

ний. 

Развитие эмоций и чувств 

Разгадай ребусы 

Только одно свойство 

Развертка куба 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

24 

 

Внимание (устойчи-

вость). Произволь-

ность (помехоустой-

чивость). 

Развитие произвольного внимания.  

Развитие произвольности (помехоустой-

чивость интеллектуальных процессов). 

Развитие эмоций и чувств 

Отыщи числа 

Найди смысл 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

25 

 

Мышление логиче-

ское. Произвольность 

движений. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

Развитие эмоций и чувств 

Поезд 

«невидящие» и «неслышащие» 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

26 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление наглядно-

образное. 

Развитие понятийного мышления (поня-

тие «отрицание»). 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие произвольности движений (по-

мехоустойчивость). 

Развитие эмоций и чувств 

Отрицание 

Ленточки 

Знай свой темп 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

27 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование) 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери общее понятие 

Только одно свойство 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

28 

 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование) 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери общее понятие 

Форма – цвет  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

29 

 

Мышление  

(установление зако-

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие непосредственной памяти. 

Найди девятый 

Точно такие 

2 
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номерностей). Па-

мять непосредствен-

ная.  

Память вербально-

смысловая. 

Развитие смысловой вербальной памяти. 

Развитие эмоций и чувств 

Объедини по смыслу и запомни 

«Раскрась свои эмоции» 

30 

 

Мышление вербаль-

но-смысловое. Вни-

мание (устойчи-

вость). Произволь-

ность движений. 

Развитие вербального мышления (отно-

шения последовательности). 

Развитие произвольного внимания (ус-

тойчивость). 

Развитие произвольных движений. 

Развитие эмоций и чувств 

Подбери следующее 

Стенографы 

Зеваки  

«Раскрась свои эмоции» 

2 

31 Мышление (установ-

ление закономерно-

стей).  

Память опосредован-

ная.  

Осязательное вос-

приятие. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие осязательного восприятия. 

Развитие эмоций и чувств 

Найди фигуры 

Письмо инопланетянина 

Палочка – узнавалочка 

«Раскрась свои эмоции» 

2 

32-

34 

Мышление вербаль-

но-понятийное. 

Мышление (абстра-

гирование). 

резерв  2 

35 Итоговая диагности-

ка познавательных 

процессов, само-

оценки и эмоцио-

нальной сферы 

Выполнение тестовых заданий по опре-

делению уровня развития когнитивной 

сферы, социально-личностного и эмо-

ционального развития в конце обучения 

Внимание: методика «Корректурная 

проба»; 

Мышление: методика «ГИТ», 

Память: методика «10 слов», 

Самооценка: «Лесенка» Щур 

1 

 

2.2.4.Содержание рабочих программ по курсам внеурочной деятельности  

 

Реализуются по направлениям и имеют следующее содержание: 

Спортивно-оздоровительное направление: целью работы является привитие детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирова-

ния мотивации к сохранению здоровья. Методами и формами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение 

школьников к физической активности в разных ее проявлениях: походы, экскурсии, подвижные 

игры, «Веселые старты», «Дни здоровья», спортивные соревнования, а также беседы по охране 

здоровья, использование физкультминуток и игровых моментов на уроках. 

2.2.3.1. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Ритмика» 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе через интерес к ритмико-

танцевальным, гимнастическим упражнениям; 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям; 

• развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, при-

обретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершен-

ствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки; 

• умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непри-

нужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• накопление представлений о ритме, синхронном движении; 
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• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

познавательные 

• навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация ин-

формации с помощью учителя; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлоп-

ками или притопами). 

коммуникативные 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; допус-

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

щих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

честве; 

• участвовать в музыкально-концертной жизни класса, школы; 

Предметные результаты: 

• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

• под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), рав-

няться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• выполнять игровые и плясовые движения. 

• воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных дви-

жений 

• рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колон-

ны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

• Передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

Содержание курса 
Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 

обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о характер-

ных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». С первых уроков дети, приоб-

ретают опыт музыкального восприятия. Главная задача педагога создать у детей эмоциональ-
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ный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению за-

нятий: 

• правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным движе-

нием; 

• художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным мето-

дическим приѐмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения 

и перестроения, музыкальные игры для школьников 1-2 класса, слушание и разбор танцеваль-

ной музыки для школьников 3 и 4 классов. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с музы-

кой. 

Раздел «Танцевальная азбука». Этот раздел включает изучение основных позиций и 

движений классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, помо-

гают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаѐтся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо раз-

ложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать об-

раз движения и добиваться от детей грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец». Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и со-

временных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в за-

висимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы 

учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль 

эпохи и национальный характер танца. Занятия историко-бытовым и бальным танцем органиче-

ски связано с усвоением норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

• усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

• ритмические упражнения, 

• разучивание танцевальных композиций. 

В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особен-

ностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального со-

провождения. В танцах определѐнной композиции отмечается количество фигур, частей и ко-

личество тактов. Далее идѐт усвоение учащимися необходимых специфических движений по 

степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у учащих-

ся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по народ-

но — сценическому танцу, изучаются в небольшом объѐме и включаются в раздел «танцеваль-

ная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сцени-

ческие движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

• партерная гимнастика; 

• тренаж на середине зала; 

• танцевальные движения; 

• композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». Беседы по хореографическому ис-

кусству проводятся систематически в течение всего курса обучения; включает в себя лекции по 

истории русского балета, истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии, 

еѐ специфике и особенностях. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно пред-
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ставить себе исторический путь развития хореографического искусства, его борьбу за прогрес-

сивную направленность, самобытность и реализм, его связь с другими видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными по-

собиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих концер-

тов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». Организация творческой деятельности учащихся 

позволяет педагогу увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, вы-

явить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актѐрами, хореогра-

фами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие воз-

можности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрос-

лых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я - художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочине-

ние танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную 

тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упраж-

нения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 15 ч 

3 Танцевальная азбука 14 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 2 класс -35 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 11 ч 

3 Танцевальная азбука 9 ч 

4 Танец 7 ч 

5 Творческая деятельность 5 ч 

6 Итоговое занятие 2 ч 

 3 класс - 35 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 11 ч 

3 Танцевальная азбука 9 ч 

4 Танец 4 ч 

5 Творческая деятельность 3 ч 

6 Беседы по хореографическому искусству 5 ч 

7 Итоговое занятие 2 ч 

 4 класс - 35 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 2 ч 

3 Танцевальная азбука 13 ч 

4 Танец 11 ч 

5 Творческая деятельность 2 ч 

6 Беседы по хореографическому искусству 4 ч 

7 Итоговое занятие 2 ч 
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2.2.3.2. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

1-4 класса 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 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 воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

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

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

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

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

Содержание курса 

1 класс 
Игры малой подвижности. «Схвати» «Верѐвочка» «Джанкен-пон» 

Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещѐнный цвет» «Поймай мяч» «Кана-

тоходец» «Не слышно за мячом» «Дотронься до...», «Сторож» «Красный свет - зелѐный свет» 

«Аисты» «Называя дни недели». 

Игры большей подвижности. «Вызов номера» «Жмурки» «Ноги от пола» «Снежные 

круги» «Западня» «Пятнышки мячом» «Круговая лапта» «Змейка» «Зеркало» «Лохматый пѐс» 
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«Нептун и рыбки» «Вороны и воробьи» «Двенадцать палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер» «Пла-

вание» «Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 

2 класс 
Игры малой подвижности. «Настроение» «Бедный котѐнок» «Воробышек чирикни» 

«Цапля» 

Игры средней подвижности. «Ключи», «Не давай мяч водящему», «Ветер и флюгеры», 

«Не пропусти мяч», «Три стихии», «Река и ров», «Прогулка», «Мышеловка», «Второй лиш-

ний», «Золотое зѐрнышко», «Три движения» 

Игры большей подвижности. ««Услышать своѐ имя», «Палочка выручалочка», «Пти-

цы», «Охотники и утки», «Перемена мест», «Передал мяч, садись», «Не урони палку», «Догони 

свою пару», «Стоп! (мяч от стены)», «Два и три», «Построй шеренгу, круг, колонну», «Горел-

ки»,  «Найди себе пару». 

Коррекционно-профилактические  игры и игровые упражнения. «Ворона», «Руко-

пожатие»,  «Восьмѐрка»,  «Дирижѐр»,  «Маляр»,  «Сборщик». 

3 класс 
Игры малой подвижности. «Пять имѐн», «Камешки»,  «Конспираторы»,  «Нос - ухо - 

нос».  

Игры средней подвижности. «Продвинь дальше», «Пройти бесшумно»,  «Стой спокой-

но»,  «Спящий пират»,  «Передай свѐрточек»,  «Карлики-великаны»,  «Пустое место»,  «Кошки-

мышки»,  «Барабу»,  «Путанка»,  «Тропинка».  

Игры большей подвижности. «Ловишки с приседанием»,  «Шмель»,  «Бег по кочкам»,  

«Посадка овощей»,  «Бег сороконожек»,  «Вьюны»,  «Скорый поезд»,  «На новое место», «Не-

видимки»,  «Северный и южный ветер»,  «Соревнование скороходов»,  «Попрыгунчики - воро-

бушки»,  «Колдунчики». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Аист», «Обруч», 

«Углы»,  «Танец змеи»,  «Художник»,  «Гусеница». 

4 класс 
Игры малой подвижности. «Узнай, кто затейник»,  «Ладошки»,  «Чувство ритма»,  

«Ногой по мячу». 

Игры средней подвижности. «Запрещѐнное движение»,  «Товарищ командир»,  «Брито-

стрижено»,  «Флюгер»,  «Быстрый и ловкий»,  «Бездомный щенок»,  «Эстафета с обручем», 

«Соседи»,  «Шишки, жѐлуди, орехи»,  «Рыбы, птицы, звери»,  «Перелизы». 

Игры большей подвижности. «Встань правильно»,  «Стая»,  «Птица без гнезда»,  

«Хитрая лиса»,  «К своим флажкам»,  «Фигуры»,  «Кот идѐт»,  «Пчѐлы и медвежата»,  «Дети и 

медведи»,  «Космонавты»,  «Зима - лето»,  «Ловишки»,  «Филин и пташки». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ласточка», «Лыж-

ник»,  «Совушка»,  «Слушай внимательно»,  «Мельница»,  «Гусеница». 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс- 33 часа  

1 Игры малой подвижности 3 ч 

2 Игры средней подвижности 10 ч 

3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 

 2 класс-35 часов  

1 Игры малой подвижности 4 ч 

2 Игры средней подвижности 12 ч 

3 Игры большей подвижности 13 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 

 3 класс-35 часов  

1 Игры малой подвижности 4 ч 
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2 Игры средней подвижности 11 ч 

3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 

 4 класс-35 часов  

1 Игры малой подвижности 4 ч 

2 Игры средней подвижности 12 ч 

3 Игры большей подвижности 13 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 5 ч 

 

2.2.3.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселый мяч» 4 

класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение 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; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безо-

пасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо-

дить возможности и способы их улучшения; управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовы-

вать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

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

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в иг-

ровой и^ соревновательной деятельности; 
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• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 
Вводное занятие. Т.Б. при игре с мячом Знакомство с содержанием работы внеурочной 

деятельности «Школа мяча» 

Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой Игра «Салки с катани-

ем мяча». 

Броски мяча. Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча двумя руками (хлопок руками, 

хлопок за спиной; присесть, вставая поймать мяч); Броски мяча правой, ловля левой и наоборот. 

Броски мяча в стену и ловля обеими и одной рукой. Броски мяча в цель. Броски мяча в пол и 

ловля обеими руками; одной рукой; на разной высоте отскока. Броски мяча в кольцо с места из- 

под щита. Броски мяча в цель. Броски мячей на дальность и меткость. 

Ловля и передача мяча в парах. Передача мяча в парах сидя, стоя на коленях, стоя. 

«Передал - садись». Передачи мяча в парах: правой и левой рукой, двумя руками от груди, с от-

скоком от пола, из-за головы. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча, двумя руками из-за головы, двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча в парах в 

движении приставным шагом. 

Ведение мяча Ведение мяча правой и левой рукой на месте (попеременно правой и ле-

вой рукой). Ведение мяча на разной высоте; правой и левой рукой; с остановками, ускорениями, 

поворотами, переводами с одной руки на другую. Ведение мяча «змейкой» между предметами, 

обвод стоек. Ведение мяча правой и левой рукой поочередно стоя на месте и в движении. Веде-

ние мяча правой и левой рукой в движении, с изменением направления. Ведение мяча между 

стоек и обводка стоек. Ведение мяча в движении парами, передавая его друг другу. Ведение 

мяча в парах с продвижением вперед, передавая мяч друг другу. 

Состязания в мяч «Состязания в мяч». « Вызови по имени». «Снайперы». 

Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков. «Не урони мяч». «Кто 

дальше бросит». «Борьба за мяч». 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 35 часов  

1 Вводное занятие 1 ч 

2 Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой 2 ч 

3 Броски мяча 6 ч 

4 Ловля и передача мяча в парах 8 ч 

5 Ведение мяча 10 ч 

6 Состязания в мяч 6 ч 

7 Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков 3 ч 

 

2.2.3.4. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговор о пра-

вильном питании» 1-4 классы 

 При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании 

тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, извест-

ного с детства материала можно добиться определѐнных  результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  
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 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного  

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им  

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

Выполнение программы рассчитано на четырѐхлетний срок обучения, 1 занятие  каждую 

неделю. 

  

№  

п⁄п  

Раздел  1  

класс  

2  

класс  

3  

класс  

4  

класс  

1.  Разнообразие питания  5  5  5  5  

2.  Гигиена питания и приготовление пищи  10  12  12  14  

3.  Этикет  8  9 9  7 

4.  Рацион питания  5  5  5  5  

5.  Из истории русской кухни.  5  4  4  4  

Итого   33  35 35  35 

 

Духовно-нравственное направление: целью работы является воспитание патриотиче-

ских чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Работа ведется через реализа-

цию различных форм, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 

экскурсий, дней театра и музея, выставок рисунков, поделок, тематических бесед, встреч, уча-

стие в выставках детского творчества и конкурсах. 
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2.2.3.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Этика: азбука доб-

ра» 1 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, ули-

це, в общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь оценивать своѐ 

поведение, 

• умение применять основные требования к внешнему виду человека и уметь выполнять 

основные правила опрятности; 

• знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступ-

ках, слова вежливости, 

• знания основных правил общения, правил работы в группе. 

• умение применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах; 

• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собе-

седников, 

• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к ве-

щам, созданным трудом других людей, 

• работать в паре и в группе, 

• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близ-

ким, 

• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

Метапредметные результаты: 

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

• оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

• умение использовать в речи слова вежливости; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализиро-

вать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

• высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

• умение создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрица-

тельный), описывать сюжетную картинку (серию); 

• оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

• самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

• проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

• оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

• умение воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практиче-

ских и жизненных ситуациях; 

• оценивать внешний вид человека; 

• умение использовать доброжелательный тон в общении; 

• оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

Содержание курса 
Школьный этикет. Понятие об основных правилах поведения в школе. Правила пове-

дения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход вшколу без опозданий, правильная 

организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как время актив-

ного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, эле-

ментарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступ-

ков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких 
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детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и пове-

денческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с окру-

жающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих 

играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, 

драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), 

их оценивание. 

О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и стара-

тельность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры 

труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного 

отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизован-

ности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время приготовления 

уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккурат-

ность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, соб-

ственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: 

аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинѐнные неудоб-

ства, неприятности надо извиниться. Правила вежливости в общении с ближайшим окружени-

ем: здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 35 часов  

1 Школьный этикет 9 ч 

2 Правила общения 8 ч 

3 О трудолюбии 8 ч 

4 Культура внешнего вида 4 ч 

5 Внешкольный этикет 6 ч 

 

2.2.3.6. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Праздники, тради-

ции и ремѐсла народов России» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чув-

ство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

• проявление гуманного отношения, веротерпимости к людям, правильного взаимодей-

ствия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

• стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

• обогащение внутреннего мира; 

• умение сопереживать и уважать культуру других народов; 

• формирование интереса к народному эпосу и книгам, расширение читательского круго-

зора 

Метапредметные результаты: 
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• принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни всех народов своей страны; 

• гражданское самосознание и чувство патриотизма и уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре всех народов России; 

• нравственные ценности, толерантность, правильные оценки событий, происходящих в 

окружающем мире; 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование рече-

вых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации об-

щения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, ана-

лиз, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культу-

рой коллективного труда. 

 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многона-

циональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• умение использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• кругозор и культурный опыт школьника, умение воспринимать мир не только рацио-

нально, но и образно. 

Содержание курса 

Старинный русский быт 
Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. Функциональный характер 

одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орна-

мента-оберега (вышивка).Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и сча-

стья. Особое значение пояса (кушака).Головные уборы девушек и женщин, украшения.Рубаха, 

порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская одежда).Лапти, ба-

ретки, онучи, поршни — крестьянская обувь.Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, 

горлатные шапки —у бояр.Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боя-

рыньи боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. Русская изба (клеть, сени 

— холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, 

погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская ут-

варь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, укра-

шенные резьбой по дереву. Свет ѐлки. Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб — главный продукт 

питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Щи, по-

хлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от глагола «молоть» (зерно). Пиро-

ги. Мѐд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. Быт кресть-

янской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. Игры в шахма-

ты, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки. Ка-

тание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных гор. 

Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учѐба. Школа. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные при-

надлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (изотвара ягод черники, кожуры 

каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. Школы 
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при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, красноречие (дикция)). 

Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времѐн Петра I) 
Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. Запрещение царскими 

указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, кам-

золы, панталоны. Принудительное бритьѐ бород. Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, 

бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие причѐски дам. Ат-

рибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высокихкрасных каблуках. Косметика 

дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лѐгкие, летящие 

платья. Шляпы, перчатки. Причѐски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, корот-

кие панталоны, шѐлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-

панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; ци-

линдры; трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие са-

рафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особыеголов-

ные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей но-

силистаринные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 
Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол,фронтон. Вести-

бюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для танцев. Ин-

терьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксес-

суары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. Убранство спален гос-

под. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. 

Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. Быт 

дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. Атмосфера дворян-

ского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. 

Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, 

математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернѐры. Особая роль 

православных книг в воспитании детей. Огромноевнимание уделялось танцам, верховой езде, 

фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых принимали участие дети. Повседнев-

ная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными водами, посещение 

популярных докторов; прогулкив парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, 

катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация 

модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традици-

онные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. 

Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая 

роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 
Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские кор-

пуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Программа 

обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, словес-

ность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, военную 

топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, му-

зыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. 

Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. Пансионы и гимназии. Изу-

чение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, музыке, хорошим ма-

нерам, иностраннымязыкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. Смольный ин-

ститут благородных девиц. Девять лет обучения, триступени по три года. Жизнь и обучение в 

стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 
Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси. 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, при-

шедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарѐм. Праздни-

ки были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. Сочетание языческих и 
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христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении 

праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний 

праздник. Святки — весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряже-

нье, ряженые — древний обычай Святок. РождественскийСочельник. Рождество Христово. Ро-

ждественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар 

(или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Празднич-

ныйкрещенский стол. Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. Масленица — весен-

ний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица разделяла два 

главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было «мли-

ны», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый народныйпраздник, существо-

вавший у славян с языческих времѐн; он был приурочен к весеннему равноденствию. Традиции 

сытной, «богатой» еды наМасленицу. Масленичные обряды: поминовение умерших предков; 

гостевание; развлечения (катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и 

«взятие» снежных городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжи-

гание чучела «зимы»); ряженье, игры. Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник.Великий 

пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния.Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба — символздоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднова-

ния Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача верующим 

просфор и общего хлеба — Гртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. 

Красная горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. Лето красное. Егорьев 

день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. Егорьев день — 6 мая. 

Праздник в честь одного из самых почитаемыхсвятых, покровителя Москвы и Русского госу-

дарства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель домашних животных и пастухов). 

«Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый росу», говорили в народе. День начала 

посевных работ. День Святой Троицы («Зелѐные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день 

— именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берѐзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье 

вокруг берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берѐзки. Кум-

ление девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. Деньлетнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнѐми водой. Иван-да-марья — празд-

ничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Пет-

ра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещѐ 

Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел час убавил», «Илья-пророк два 

часауволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит ключи от Царства Небесного. Петру в 

народе поклонялись как покровителю засеянныхполей и рыболовства. До Петрова дня крестья-

не обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались 

накачелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как придѐт Петро, так и будет теп-

ло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня 

заканчивались девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — 

лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь 

длинна», «Муха до Ильинадня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, мол-

нией и дождѐм распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном сознании 

соединились святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, надея-

лись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывали сердитым, наказывал ви-

новных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка 

хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запа-

сы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы за-

добрить Илью-пророка, люди в этот день неработали, боялись, что «гром убьѐт», если работать 

в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода становиласьочень 

холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню накрестьянских столах появлялся 

первый пирог из муки нового урожая. Осень золотая. Спасы. Успение. Покров. Три Спаса: Ме-

довый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним сельскохозяйственным 
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работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. Христианские легенды о Спасах 

(Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). Успение Богородицы (Первые 

Осенины — 28 августа). Спожинки - окончание жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — 

первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. 

Началозимних посиделок. 

Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Гжель — название живописного под-

московного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. Продукция 

Гжелиизвестна во всѐм мире. Это произведения народного искусства и художества. Каждое из-

делие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на 

белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, та-

релки, игрушки, лампы. Всѐ украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость рас-

краски, безупречный вкус мастеров-художников. Хохлома и Жостово. Хохлома — художест-

венный народный промысел в городе Семѐнове Нижегородской области. Деревянная расписная 

посуда — «золотая хохлома»: сочетание чѐрного, золотого, зелѐного, ярко-алого цветов. Расти-

тельный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для 

мѐда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. Работы мастеров Хохломы многократно получали 

дипломы I степени намеждународных и всероссийских выставках. Село Жостово находится не-

далеко от Москвы: народный промысел - расписные металлические подносы. 

Чѐрный, зелѐный лаковый фон, яркие, пышные цветы - садовые и полевые; букеты, вен-

ки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостовских подно-

сов во всѐм мире. 

Павловопосадские шали 
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных плат-

ков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином 

Семѐном Лабзиным совместное его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чѐрные, белые, бордовые, синие, зелѐные шали, на которых «цветут» яркие цветы, спле-

таются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из чис-

той шерсти известны во всѐм мире. Вятская и богородская игрушка. Вятскую игрушку называ-

ют ещѐ дымковской (по названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы 

издавна лепилиглиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводовзимы. 

Сам праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочныеобразы (медведи, кони, олени, 

птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские 

матрѐшки. Бытовойжанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки 

и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетаниис красным, зелѐным, жѐлтым, синим, с 

сусальным золотом. Игрушкисоздают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века:окрестность Сер-

гиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; 

игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», 

«Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская игрушка и 

скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебряных 

медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголо-

сков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для 

девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Кара-

вай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальнымияйцами. Старинные русские 

игры, известные детям и сейчас. Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки). Песни 

создавались специально для маленьких детей: их пели мамы,бабушки, няни. Они известны и 

любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили 

с народной мудростью. 

Народные танцы. Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая силанародной поэзии, само-

бытность вековых созданий. Слияние в хороводетанца, игры и песни: «Они неразлучны, как 

крылья у птицы», — говорятв народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Зву-

чаттемы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространѐнный жанр народ-
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ного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, 

парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из светских 

салонов, кадриль распространиласьв народе в начале XIX века. Она сопровождается игрой на 

гармони, балалайке, баяне. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 35 часов  

1 Старинный русский быт 10 ч 

2 Новый русский быт (со времѐн Петра I) 8 ч 

3 Русские народные праздники 8 ч 

4 Русские народные промыслы 5 ч 

5 Русские народные игры 2 ч 

6 Народные песни, загадки, пословицы 1 ч 

7 Народные танцы 1 ч 

 

2.2.3.7. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Смотрю на мир гла-

зами художника» 1-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

• чувство радости от результатов индивидуальной и коллектив ной деятельности; творче-

ские задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 

творческой задачи; 

• стремление к творческой самореализации средствами художественной деятельности 

Метапредметные результаты: 

 умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

Предметные результаты: 

• уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

• понимать образную сущность искусства; 

• сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластиче-

ских искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, чело-

веку и обществу и его передачи средствами художественного языка; 

• выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

• воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 
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Содержание курса 

1 год обучения 
Живопись. Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тѐплых и холодных цветов. Контраст тѐплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или 

чѐрной краской. Практическая работа: освоение приѐмов получения живописного пятна. Работа 

идѐт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путѐм разного нажима на графический мате-

риал. Первичные представления о контрасте. Содержание курса тѐмного и светлого пятен, о ва-

риантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными ка-

рандашами и фломастерами. Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей. 

Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для леп-

ки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трѐхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. Практическая 

работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными ма-

териалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой об-

рывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обры-

вается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приѐм работы с ножницами 

разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, на-

пример с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художественно-

го вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычны-

ми материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые композиции 

типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. Практическая ра-

бота: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засушенными цветами, 

листьями, травами (создание простых композиций). 

Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможно-

стей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целена-

правленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. Практическая работа: изо-

бражение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских горок, качелей, фонари-

ков и т.д. 

Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дѐрна, обработанное водой дерево и 

т.д. Работа заключается в создании небольших объѐмных пейзажей, в которых природные ма-

териалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве допол-

нительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

2 год обучения 
Живопись. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тѐплых и холодных, 

о контрасте тѐплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального измене-

ния цвета путѐм насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чѐрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с эмоцио-

нальной выразительностью глухих цветов. Практическая работа: изображение пейзажей, выра-

зительных объектов природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

Графика. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представле-

ний о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий 

графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство 

с другими графическими материалами — углѐм, сангиной, мелом и со спецификой работы с 

ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. За-
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крепление представлений о значении ритма, контраста тѐмного и светлого пятен в создании 

графического образа. Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

Скульптура. Развитие навыка использования основных приѐмов работы (защипление, 

заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластилином. Рабо-

та с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приѐмов передачи в объѐмной 

форме фактуры. Практическая работа: лепка листьев, объѐмных форм (ваз), сказочных персо-

нажей 

Аппликация. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с 

готовыми цветовыми эталонами двух или трѐх цветовых гамм. Практическая работа: изображе-

ние пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

Бумажная пластика. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, 

при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объѐма с по-

мощью мятой бумаги. Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кус-

тов), отдельных фигурок 

Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов расширяется 

введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и дру-

гих сюжетов (по выбору детей). 

3 год обучения 
Живопись. Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелѐный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени известные 

детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, уси-

ливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приѐмом подмалѐвок, накопление навы-

ков насыщения цвета тѐплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. Практи-

ческая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, фантастических фи-

гурок. 

Графика. Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании 

графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». По-

лучение графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном исполь-

зовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; 

ритма элемента и контраста тѐмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с воздушной перспек-

тивой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. Практическая работа: изображение 

рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, фактуры тканей. 

Скульптура. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными мате-

риалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. Изо-

бражение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приѐмов декора-

тивного украшения плоской формы элементами объѐмных масс, приѐмов продавливания каран-

дашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). Практическая работа: 

лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных украшений 

Аппликация. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполнение 

работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. Дополни-

тельным приѐмом является использование в аппликации фломастеров. Практическая работа: 

изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей 

Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приѐмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на плос-

кости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приѐмы 

сминания бумаги. Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Работа с природными материалами. Особенностью работы с природными материала-

ми является использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней от-

даѐтся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного 
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или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. Практическая 

работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с последующей дорисовкой. 

4 год обучения 
Живопись. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже 

знакомые приѐмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна 

разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из ос-

новных моментов — освоение детьми знаний о тѐмном пятне как пятне цветном. В связи с этим 

выполнение задания на изображение цветных теней. Практическая работа: изображение сюжет-

ных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

Графика. Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знако-

мых приѐмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительно-

сти тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел 

в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на пе-

редачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача — 

рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения 

(цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. Практиче-

ская работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов. 

Скульптура. Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап 

по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около 

изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на 

поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с последующей доработкой 

образа. Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рель-

ефом. 

Аппликация. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппли-

кации, например с шерстяными нитками, которыми создаѐтся не только контур будущего изо-

бражения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым приѐмом использования не только 

самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение 

на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные образы. 

Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых можно создать 

осенний пейзаж. Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 

Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приѐмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объѐмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приѐмы сминания бумаги. Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в 

движении. 

Работа с природными материалами. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся выпол-

нят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной крышке, а 

также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное 

ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более 

сложной моторики пальцев. Практическая работа: оформление уголков природы с включением 

небольшого пространства воды, различных построек. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 10 ч 

2 Графика 9 ч 

3 Скульптура 4 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 3 ч 

6 Работа с природными материалами 3 ч 
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7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 

 2 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 11 ч 

2 Графика 10 ч 

3 Скульптура 3 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 3 ч 

6 Работа с природными материалами 2 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 

 3 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 11 ч 

2 Графика 10 ч 

3 Скульптура 4 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 2 ч 

6 Работа с природными материалами 1 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 

 4 год обучения - 35 часов  

1 Живопись 12 ч 

2 Графика 11 ч 

3 Скульптура 4 ч 

4 Аппликация 4 ч 

5 Бумажная пластика 1 ч 

6 Работа с природными материалами 1 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 1 ч 

 

2.2.3.8. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Начала этики» 1- 4 

классы 

Главной целью курса «Начала этики» является формирование у ребенка культуры че-

ловеческих отношений: культуры поведения, общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Реализация программы на ступени начального общего образования должна обеспечивать 

достижение обучающимися воспитательных результатов по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

В области формирования личностной культуры: 

• Пробуждение интереса к самому себе, своему внутреннему духовному миру. 

• Привлечение внимания обучающихся к основным нравственным категориям. 

• Формирование умений самооценки своих качеств, своих достижений и возможностей. 

• Знакомство с азбукой учений, формами организации здорового режима, культурного 

поведения. 

• Знакомство с возможностями управления своим поведением (начала самоуправления). 
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• Создание у обучающихся первого опыта самоанализа и саморегуляции поведения. 

• Формирование положительной эмоциональной «Я-концепции»  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Универсальные учебные действия (метапредметные): 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обуче-

ния. 

Познавательные: общеучебные - ориентируются в своей системе знаний (отличают новое 

от уже известного с помощью учителя); логические - преобразуют информацию из одной фор-

мы в другую.  

Коммуникативные: учатся доносить свою позицию до окружающих. 

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутрен-

ний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе по-

нимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать 

людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

I. Общечеловеческие ценности 

1) Добро. Значение и содержание понятия. Добродетель. Милосердие. 

2) Совесть. Правдивость. Справедливость. Честность. 

3) Любовь к близким: к матери, отцу, бабушке, дедушке, брату, сестре; к друзьям и 

близким, знакомым, к слабым, ко всем, кто в нас нуждается, ко всему живому. Любовь к приро-

де (к живой и неживой) как умение понимать, беречь и заботиться о природе. 

4) Дружба и товарищество. Законы дружбы. Верность и самоотверженность в дружбе, 

бережное отношение к тем, кого мы «приручили». Отношения мальчиков и девочек между со-

бой. 

5) Трудолюбие. Посильный труд для себя и близких. Отношение к труду. Последствия 

своих поступков 

6) Отражение нравственности в поведении человека - в поступках, делах, деятельности. 

«Золотое правило» нравственности. Примеры для подражания. 

II. Воспитанность и еѐ составные части 

Культура общения, культура внешности, культура быта, культура учебного труда. Гу-

манное отношение и внимание к людям, тактичность и вежливость в поведении. Адаптивность 

к социальным ролям. 

III. Культура общения 

1) Человек среди людей. Формы приветствия. Формы знакомства и представления. 

Формы обращения к разным людям. 

2) Культура беседы. Способность выражать свои мысли. Способность слушать. Спор, 

но не ссора. Поведение во время разговора. 

3) Вежливая речь. «Ты» и «Вы». Интонации вежливой речи. Извинение и отказ (несо-

гласие). 

4) «У меня зазвонил телефон». Этикет разговора по телефону. 

5) Человек среди своих и чужих. Поведение дома и в школе, на улице, в транспорте, в 

магазине. Поведение в театре, в кино, на концерте, в музее, в библиотеке. Поведение в гостях. 

IV. Культура внешности 

1) Смотримся в зеркало. Внешний облик. Секреты красоты. Чистота и красота. Здоровье 

и красота. Гигиена - союзница красоты и здоровья. Взгляд на себя со стороны. 

 Одежда. Немного истории об одежде. Виды и назначение одежды. Уход за одеждой 

«Платье чисто, да и речь честна». 

 Осанка и походка. Поза. Жесты и жестикуляция. 

 Прическа. Здоровые волосы - красивые волосы. Уход за волосами. Головной убор. 
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 Обувь. Уход за ногами. Красивая и удобная обувь. 

V. Культура быта 

 Наш дом. «Мой дом - моя крепость». 

 Уют и красота в доме. Вещи - друзья и помощники. Чистота, порядок, каждой вещи - 

свое место. Подъезд, двор, улица - сфера внимания и влияния воспитанного человека. 

 Уголок ребенка в доме. Твое рабочее место как предмет особой заботы. Предметы, ко-

торые окружают ребенка. Уход за ними. Домашние обязанности. 

 Режим дня. Время и как его беречь. Точность - вежливость королей. Режим дня как 

средство воспитания воли и характера. Режим дня и здоровье. 

 Народные традиции и семейные праздники. Этикет как норма поведения применитель-

но к данному месту и времени. 

VI. Культура учебного труда 

1) Азбука учебного труда. 

2) Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

3) Сделал дело - гуляй смело. Повторенье - мать ученья. 

4) Оптимальное чтение. 

5) Правила: пять «надо»; пять «хорошо»; «этого делать нельзя». 

VII. На сцене нашего «Я» 

Наши разные роли - наши разные лица. Я дома (сын, дочь, внук, внучка, сестра, брат, и 

т.д.). 

Я в школе (ученик, ученица, активист, надежный товарищ, член кружка, команды, пер-

вый ученик и т.д.) 

Я на улице (прохожий, пешеход, горожанин, горожанка, гулящий и т.д.) Я в транспорте 

(пассажир, пассажирка). 

Я в кино, в музее, театре (экскурсовод, слушатель, посетитель и т.д.). Я в гостях, на от-

дыхе и в других ситуациях. 

Неизменное в поведении воспитанного человека в любых ситуациях: вежливость, внима-

тельность, чуткость, тактичность, доброта, честность, бережное отношение ко всему, что его 

окружает. 

Тематическое планирование 

№  

п⁄п  

Раздел  1  

класс  

2  

класс  

3  

класс  

4  

класс  

1.  Общечеловеческие ценности 5  5 5 5 

2.  Воспитанность и еѐ составные части 5 5 5 5 

3.  Культура общения 5  5 6 6 

4.  Культура внешности 4  5 5 5 

5.  Культура быта 4  5 6 6 

6. Культура учебного труда 5 5 4 4 

7 На сцене нашего «Я» 5 5 4 4 

Итого   33  35 35  35 

 

2.2.3.9. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Служу Отечеству 

пером» (основы журналистики) 2 -4 классы 

Занятия по программе «Служу Отечеству пером»  способствуют становлению личности 

ребенка, его гражданской позиции, позволяют учащимся включиться в реальное социальное 

творчество, проявляя активность, инициативу, ответственность. В процессе совместной дея-

тельности дети  общаются друг с другом, подчиняются общественной дисциплине, следуют ус-

тановившимся обычаям, традициям, нравам, привычкам, взаимно оценивают поступки, высту-

пают с инициативой, подают пример. 

Планируемые результаты освоения программы 

 усвоить основные положительные нравственные качества человека:  
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 ответственность, доброта, верность, мужество, доброжелательность, вера в человека, 

правдивость, скромность, совестливость, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, че-

стность, чуткость, отзывчивость;  

 знать важные категории  и понятия этики: добро и зло, правда и ложь,  этика, этикет, 

культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, доброта, дружба, забота; 

 освоить общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой, обязанность.  

 знать и использовать в общении элементарные этические нормы; активно применять 

правила вежливого общения; 

 правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, обществен-

ном транспорте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

 быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о ро-

дителях;  

 демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формиро-

вать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, 

которых не следует бояться); 

 осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой 

человеческой ценности; 

 осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бес-

корыстие;  

 уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие по-

ступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

 терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной си-

туации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

 добросовестно выполнять поручения актива класса, уметь поддерживать других; поло-

жительно оценивать трудолюбие одноклассников, стремиться принести личный вклад в общее 

дело; регулярно выполнять домашние задания; помогать другим и самому обращаться при не-

обходимости за помощью; 

 действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ;  

 выглядеть опрятно и аккуратно; 

 гордиться культурой  и традициями своей Родины. 

Содержание программы предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в 

системе духовно-нравственного воспитания, развитие творческого отношения к работе, созда-

ние условий для творческого самовыражения личности детей, ведь на каждом занятии дети вы-

полняют творческую работу: рисуют, конструируют, пишут заметки-рассуждения, зарисовки, 

изготовляют стенгазеты.  На занятиях у детей воспитывается потребность в здоровом образе 

жизни. Дети узнают о том, как надо заботиться о своем организме, чтобы не болеть, расти креп-

ким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека, учатся заботиться о ду-

шевном здоровье и хорошем настроении.  Современная система образования делает ориентир 

на формирование у обучающихся умения учиться, добывать информацию, извлекать из неѐ не-

обходимые знания. Особое значение  в этом приобретает организация информационного обра-

зования и повышение информационной культуры личности. Этому способствуют методы орга-

низации познавательной деятельности в работе с источниками информации. В связи с этим, 

данная Программа предполагает работу с детскими периодическими изданиями. Такая работа  

формирует у детей  навыки самостоятельной работы с различными источниками информации, 

включая умение определять примерное содержание текста при беглом его просмотре, выработ-

ку высокой техники чтения, умение извлекать информацию из текста и оформлять полученную 

информацию. В итоге, дети способны не только ориентироваться в потоке информации, но и 

продуктивно использовать полученные знания и информацию, как в личных, так и в социально 

значимых целях, включая совершенствование духовно-нравственных качеств, повышение куль-

турного уровня, творческих навыков, расширение кругозора. 
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Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, темы Количество 

часов 

1 Что такое красота.  8 

2 Я выражаю красоту  6 

3 Внутренний мир человека  10 

4 Красота художественного образа  6 

5 Обобщение. Занятие-праздник  «Красота Вселенной»  3 

 Итого  33 

Тематическое планирование 2 класс 

1 Кто такой журналист  4 

2  Слова-корабли мыслей  4 

3 Жить - добро творить  4 

4 Зимняя сказка  5 

5 Родная земля  5 

6 Мамин праздник  2 

7 Живая душа природы  3 

8 Мир науки   3 

9    Твори добро другим во благо  5 

 Итого  35 

Тематическое планирование 3класс 

1 Введение  2 

2 Газетный жанр – зарисовка  3 

3 Заголовок  1 

4 Основы макетирования  1 

5 Слово – помощник журналиста  2 

6 Иллюстрирование  1 

7 Зимняя зарисовка 2 

8 Выпуск стенгазеты  2 

9 Дарим радость  2 

10 Газетный жанр – заметка  3 

11 Газетный жанр - отзыв  2 

12 Дорогой героев 1 

13 Выпуск стенгазеты 2 

14 Новости  2 

15 Подготовка к изучению интервью  1 

16 Весенняя зарисовка  3 

17 Основы макетирования  2 

18 Этика журналиста 3 

 Итого  35 

Тематическое планирование 4 класс 

1 Этика журналиста  4 

2 Газетный жанр – зарисовка 2 

3 Газетный жанр – зарисовка  2 

4 Газетный жанр – отзыв  4 

5 Газетный жанр – зарисовка  1 

6 Подготовка и выпуск стенгазеты  3 

7 Газетный жанр – заметка  4 

8 Оформление Уголка журналиста 1 

9 Газетный жанр – интервью  5 

10 Газетный жанр – репортаж  3 

11 Подготовка и выпуск стенгазеты 2 
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12 Подготовка и выпуск стенгазеты 1 

13 Создание авторской книги 2 

 Итого  35 

 

Общеинтеллектуальное направление: целью работы является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов по-

лучения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формиро-

вание мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными вида-

ми человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление реализуется 

путем анализа различных сфер жизни, проведения библиотечных уроков, круглых столов, экс-

курсий, кружков, деловых игр, конференций, конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

 

2.2.3.10. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мы играем по-

немецки» 1 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); 

• сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Метапредметные результаты: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
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• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в р амках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
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• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя. 

Содержание курса 
Приветствие- прощание. Знакомство с немецкими звуками через сказку о язычке, отра-

ботка звуков. Знакомство ребят в классе и представление себя и одноклассников на немецком 

языке. 

Грамматика. Глаголы, необходимые в рамках урока: говорить, вставать, садиться, сто-

ять, быть, просить, приходить и др. Местоимения. Вопросительные слова. 

Семья. По ходу изучения темы учащиеся знакомятся с лексикой, обозначающей членов 

семьи, описывают семейные фото, называя тех, кто изображѐн на них. 

Грамматика. Речевые образцы: Ich liebe... . Ich habe... . Ich bin gross. 

Ja,...Nein,(keine). Неопределѐнный артикль. Числительные от 1до 5. 

Квартира. Данная тема знакомит учащихся с предметами мебели квартиры. Учащиеся 

учатся не только распознавать данные предметы, но и называть из них те, что есть в доме, ком-

нате, квартире. Грамматика. Предлоги дательного падежа. 

Школа. Как выглядит школьное здание, что есть в школе, чем занимаются дети в школе 

- основные вопросы данной темы. Грамматика. Прилагательные. Числительные от 1 до 10. 

Класс. Учащиеся знакомятся со школьными принадлежностями, учатся выделять и на-

зывать те, которые есть в собственном портфеле. Грамматика. Отрицание nicht, kein. 

Еда и напитки. После знакомства с лексикой по данной теме каждый учащийся ыступа-

ет в роли хозяина дома, который накрывает на стол и встречает гостей. 

Грамматика. Отработка выражений типа: Was magst du? Was trinkst du? Was isst du? 

Овощи и фрукты. Знакомство с существительными, обозначающими названия овощей 

и фруктов. Описание по форме, цвету, выражение своего предпочтения того или иного овоща 

или фрукта. Грамматика. Прилагательные. Местоимения: mein, dein. 

Человек. Запоминание и распознавание названий частей тела. Характеристика человека 

по наличию изученных частей тела. Грамматика. Глаголы движения. 

Одежда. Тема носит практический характер. После изучения лексического минимума по 

теме, закрепление проходит в форме ролевых игр. Грамматика. Употребление глаголов: sich 

anziehen, sich ausziehen, anhaben, tragen. 

Деревня. Изучение лексики по данной теме направлено не только на запоминание слов, 

но и на их употребление при описании иллюстраций с видами родного села. 
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Животные. Данная тема богата лексическим минимумом. В процессе изучения темы 

учащиеся знакомятся с животными, группируют их на диких и домашних, учатся называть и 

описывать любимого животного. Грамматика. Знакомство и употребление глаголов, обозна-

чающих голоса животных. 

Игрушки. Тема очень близка и интересна детям, т. к. ни один ребѐнок не бывает, равно-

душен к игрушкам. Учащиеся не только имеют возможность узнать, как называются игрушки 

на немецком языке, но и поиграть с ними. 

Грамматика. Использование речевых образцов: Was siehst du? Was hast du? Nimm den 

Ball! Nenne dein Lieblingsspielzeug! 

Числа. Знакомство с числительными от 1 до 10, арифметическими действиями, что на-

правлено на решение примеров с комментированием на немецком языке. Грамматика. Числи-

тельные до 10. 

Распорядок дня. Тема предполагает знакомство со временем. По ходу изучения темы 

учащиеся также знакомятся с распорядком дня, с помощью учителя пытаются составить свой 

распорядок дня. 

Грамматика. Запоминание и использование выражений: Am Morgen... Am Mittag.... Am 

Abend  

Времена года. Описание иллюстраций времѐн года с опорой на лексику по теме, разучи-

вание стихов, рифмовок о каждом времени года, чтение сказок на немецком языке, ответы на 

вопросы о погоде сегодняшнего дня, о погоде данного времени года. 

Грамматика. Восклицательные, вопросительные и повествовательные предложения. 

Сказки. Знакомство со сказками Братьев Гримм. Инсценирование сказок. Иллюстриро-

вание понравившихся эпизодов сказок, сказочных героев. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Приветствие - прощание 2 ч 

2 Семья 3 ч 

3 Жилье 2 ч 

4 Школа 4 ч 

5 Еда и напитки 2 ч 

6 Овощи и фрукты 2 ч 

7 Человек 2 ч 

8 Одежда 3 ч 

9 Родина 2 ч 

10 Животные 2 ч 

11 Игрушки 2 ч 

12 Числа 1 ч 

13 Распорядок дня 2 ч 

14 Времена года 3 ч 

15 Сказки 1 ч 

 

2.2.3.11. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» 1-4 

класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору ипострое-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - лич-

ностные позиции; 

• социальные компетенции; 
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• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Коммуникативные 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

• овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.) 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Познавательные 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. 

Предметные результаты: 

• наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, опы-

тов, работы с информацией; 
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• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта 

с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использо-

ванием текстового или графического редактора; 

• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графи-

ческого редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном процес-

се познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели текста, 

рисунка и др.); 

• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения 

(ответы на вопросы «Чем похожи?», 

• «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лиш-

ний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной мо-

дели может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. 

В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслитель-

ная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей; 

• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 

при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, не-

большие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая про-

стейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выраже-

ния типа: «.и/или.», «если. то.», «не только, но и.» и давать элементарное обоснование выска-

занного суждения; 

• овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных зада-

ний и развивающих упражнений— путем поиска (проверкой) необходимой информации в ин-

терактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно проис-

ходит овладение различными способами представления информации, в том числе в табличном 

виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыва-

нию); 

• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций, 

точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последо-

вательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на 

вопрос «A какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?»; 

• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и ин-

терактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки собствен-

ной деятельности (ответы на вопросы «Какой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю 

это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проек-

тов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой лич-

ный вклад и общий результат деятельности. 

Содержание курса 
1 класс: Устройство компьютера. Правила поведения и техника безопасности в компь-

ютерном классе. Устройство компьютера: Работа с мышкой. Работа с мышкой. Устройство 

компьютера: Монитор. Системный блок. Клавиатура. Десятипальцевый метод печати: клавиши 

среднего ряда. Десятипальцевый метод печати: клавиши верхнего ряда. Десятипальцевый метод 

печати: клавиши нижнего ряда. 

Компьютерная графика. Конструирование. Работа с графикой: компьютерные раскрас-

ки. Компьютерная графика. Инструменты для рисования. Создание компьютерного рисунка. 

Настройка инструментов. Редактирование рисунка. Фрагмент рисунка. Сборка рисунка из дета-
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лей. Сохранение и открытие рисунка. Что такое пиксель? 

2 класс: Виды информации. Человек и компьютер. Человек и информация. Какая бы-

вает информация. Источники информации. Приемники информации. Компьютер и его части. 

Кодирование информации. Носители информации. Кодирование информации. Пись-

менные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовая информа-

ция. Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. Документ и его создание. Электронный документ и 

файл. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание графического документа. 

3 класс: Информация, человек и компьютер. Человек и информация. Источники и 

приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Действия с информацией. Получение информации. Представление информации. Коди-

рование информации. Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. Обработка 

информации. 

Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объек-

тами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Компьютер, системы и сети. Компьютер - это система. Системные программы и опера-

ционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

4 класс: Повторение. Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его 

свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Суждение, умозаключение, понятие. Мир понятий. Деление понятий. Обобщение по-

нятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель 

действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер 

как исполнитель 

Управление. Кто кем и зачем управляет. Управляющие объект и объект управления. 

Цель управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Со-

временные средства коммуникации. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Устройство компьютера 15 ч 

2 Компьютерная графика 18 ч 

 2 класс-35 часов  

1 Виды информации. Человек и компьютер 8 ч 

2 Кодирование информации 8 ч 

3 Информация и данные 7 ч 

4 Документ и способы его создания 12 ч 

 3 класс-35 часов  

1 Информация, человек и компьютер 6 ч 

2 Действия с информацией 10 ч 

3 Мир объектов 8 ч 

4 Компьютер, системы и сети 11 ч 

 4 класс-35 часов  

1 Повторение 7 ч 

2 Суждение, умозаключение, понятие 9 ч 

3 Мир моделей 8 ч 

4 Управление 11  

 

2.2.3.12. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 2-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 
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 любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий про-

блемного и эвристического характера; 

 внимательность, настойчивость, целеустремлѐнность, умение преодолевать трудности 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 чувство справедливости, ответственности; 

 самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления.  

Метапредметные результаты: 

• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполне-

ния конкретного задания; 

• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для рабо-

ты с числовыми головоломками; 

• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными прави-

лами; 

• умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение аргументировать его; 

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затрудне-

ние в пробном действии; 

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; контролировать 

свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и во-

прос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, со-

держащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 

Содержание курса 
Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел 

от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Реше-

ние и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые голово-

ломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и 

др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. По-

следовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Запол-

нение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с матема-

тикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи 

с недотаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последователь-

ность шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные зада-

чи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи 

на переливание. Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использо-

вание знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. За-

дачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по про-

верке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, вы-

бор верных решений. Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в ус-

ловной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных дей-
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ствий. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «впра-

во», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1^ Ц, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) 

— «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. По-

иск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственно-

му замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственно-

му замыслу). Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из про-

волоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный конус, 

усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 1 год обучения -33 часа  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 14 ч 

2 Мир занимательных задач 6 ч 

3 Геометрическая мозаика 13 ч 

 2 год обучения -35 часов  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 12 ч 

2 Мир занимательных задач 10 ч 

3 Геометрическая мозаика 12 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 3 год обучения -35 часов  

1 Числа. Арифметические действия. Величины 13 ч 

2 Мир занимательных задач 13 ч 

3 Геометрическая мозаика 8 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

 4 год обучения -35 часов 2 ч 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 10 ч 

2 Мир занимательных задач 18 ч 

3 Геометрическая мозаика 6 ч 

4 Итоговое занятие 2 ч 

 

2.2.3.13. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решаем логиче-

ские и комбинаторные задачи» 1 классы 

В результате изучения данного курса в сфере  

Личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; - 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учеб-

ной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мыс-

ли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как лю-



304 
 

бознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слы-

шать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направ-

ленную на еѐ решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

-планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

-различать способ и результат действия; 

-контролировать процесс и результаты деятельности;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оцен-

ки и учѐта характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной фор-

мах;  

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

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

пользованием учебной литературы;  

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

ния задач; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; – устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

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

ствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

 – строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и 

знает, а что нет; 

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- определять последовательность действий; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие.  

 

 

 



305 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 
Тема и цель занятия 

Номера 

заданий 

1 Тема: «Истина». «Ложь». 

Цель: Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: «ложно», 

«истинно», «верно», «неверно». Развитие умения ориентироваться в про-

странстве. 

1-2 

2 Тема: Знакомство с таблицей. 

Цель: Учить строить истинные высказывания, развивать умения делать 

выводы, учить оценивать истинность и ложность высказываний. Позна-

комить с табличным способом решения логических задач. 

3 

3 Тема: Построение истинных высказываний. 

Цель: Учить строить истинные предложения на сравнение по цвету и 

размеру. 

4-5 

4 Тема: Работа с графической моделью. 

Цель: Учить соотносить текстовое описание с картинкой,  устанавливать 

соответствия между текстом и иллюстрацией. Формировать умение ил-

люстрировать текстовые описания. 

6-7 

5 Тема: Работа со схематической моделью. 

Цель: Познакомить с графической моделью. Учить соотносить текстовые 

описания и графические модели, устанавливать соответствие между тек-

стом и схемой. Продолжить формирование умения иллюстрировать тек-

стовые описания. Познакомить со способом решения логических задач на 

основе выдвижения всевозможных предположений (гипотез) и их провер-

ки. 

8-9 

6 Тема: Решение логических задач табличным способом. 

Цель: Учить табличному способу решения логических задач. Учить уста-

навливать соответствие между элементами множеств по логическому ус-

ловию. Формировать умение оценивать истинность и ложность высказы-

ваний по заданным условиям. 

10 

7 -8 Тема: Работа с ложными высказываниями. 

Цель: Знакомство с операцией отрицания. Обучение построению отрица-

ний высказываний, выводов. Учить на основе установления соответствий 

между картинкой и текстовым описанием оценивать истинность высказы-

ваний. 

11-12 

9 Тема: Отрицание высказывания. 

Цель: Обучение решению логических задач табличным способом. Фор-

мирование умения делать умозаключения на основе построения отрица-

ния высказываний. 

13 

10 Тема: Моделирование как способ решения логических задач. 

Цель: Учить построению графической модели по текстовому условию 

логической задачи. Знакомство с графическим способом решения логиче-

ских задач. Продолжить формирование умения делать  умозаключения на 

основе построения отрицания высказываний. 

14-15 

11 Тема: Установление истинности/ложности высказываний. 

Цель:Учить оценивать истинность высказываний по графическому усло-

вию. Формировать умения достраивать графические модели по логиче-

скому условию. 

16-17 

12 Тема: Решение логических задач методом исключения. 

Цель: Продолжить формировать умения решать логические задачи таб-

личным способом на основе построения отрицаний.  

18-19 

13 Тема: Работа с текстовой и графической информацией. 

Цель: Формировать умения устанавливать соответствие между текстом и 

20-21 
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графическими схемами. Продолжить формировать умения построения ис-

тинных высказываний. 

14-15 Тема: Построение цепочки умозаключений. 

Цель: Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать вы-

воды из данных условий, проверять правильность решения логической 

задачи табличным способом. 

22-23 

16 Тема: Графическая и табличная интерпретация текста 

Цель: Знакомство с графическим и табличным способами представления 

информации. Учить делать выводы по табличным данным. Учить оцени-

вать истинность высказываний и их отрицаний. 

24,26 

17 Тема: Выдвижение гипотез. 

Цель: Пропедевтическая работа по формированию умения решать логи-

ческие задачи способом выдвижения и  оценки всевозможных гипотез. 

25 

18 Тема: Построение умозаключений 

Цель: Формировать умение решать логические задачи на основе построе-

ния цепочки умозаключений. Учить анализировать высказывания со связ-

кой «если…, то…» и делать правильные выводы.  

27-28 

19 Самостоятельная работа 33, 35 

20 -21 Тема: Построение цепочки рассуждений 

Цель: Продолжить формирование умения решать логические задачи на 

основе построения цепочки умозаключений, анализировать высказывания 

со связкой «если…, то…» и делать правильные выводы. 

29-30 

22 Тема: Планирование действий. Наглядное представление процессов. 

Цель: Познакомить с логическими задачами на перевозки и табличной 

формой записи решения задач. Научить строить модель процесса пере-

возки. 

31 

23-24 Тема: Составление линейного алгоритма. 

Цель: Формировать умение решать логические задачи на перевозки спо-

собом перебора и анализа всевозможных действий на каждом этапе; фор-

мировать умения решать логические задачи на основе построения отри-

цаний. 

32 

25-26 Тема: Решение логических задач исследовательским методом. 

Цель: Познакомить с понятием «гипотеза». Учить выдвигать и проверять 

гипотезы. Познакомить со способом решения логических задач на основе 

выдвижения и анализа всевозможных гипотез. . 

34 

27-28 Тема: Решение логических задач различными способами. 

Цель: Формирование умения решать логическиезадачи  способом по-

строения цепочки умозаключений и табличным способом. 

36-37 

29 Тема: Решение логических задач на пространственные отношения 

Цель: Учить решать логические задачи на пространственные отношения 

между предметами табличным и графическим способами. Формирование 

умений оценивать истинность высказываний на основе построения умо-

заключений из условий. 

38 

30 Тема: Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Цель: Формирование умений решать логические задачи на основе вы-

движения и анализа всевозможных гипотез.  

39 

31 Тема: Наглядное представление текстовых данных. 

Цель:Формирование умения соотносить графические модели с текстовым 

условием, решать логические задачи графическим способом. Учить по-

строению умозаключений. 

40-41 

32 Тема: Нахождение логических ошибок в рассуждениях. 

Цель: Учить находить ошибки в рассуждениях. 

42 

33 Итоговое занятие. Составление логических задач  
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Общекультурное направление: целью работы является повышение экологической гра-

мотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих спо-

собностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодей-

ствия с природой, организацию выставок детского рисунка, конкурсов, тематических занятий, 

участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, беседы. 

 

2.2.3.14. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя первая эколо-

гия» 3 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• любознательность и интерес к изучению природы методами искусства и естественных 

наук; 

• интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающие возможность выра-

жать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное 

слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. 

д.); 

• ответственное отношение к природе, осознание необходимости сохранения окружаю-

щей среды; 

• мотивация к дальнейшему изучению природы. 

Метапредметные результаты: 

• овладение элементами самостоятельной организации собственной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную деятельность, оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных достижений; 

• умение использовать элементарные приѐмы исследовательской деятельности, доступ-

ные для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели иссле-

дования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использова-

ние простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

• приѐмы работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источни-

ков информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представ-

ленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

• коммуникативные умения и опыт межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

Предметные результаты: 

• представления об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвя-

зей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человечества; 

• углубленные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между жи-

выми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; базовые есте-

ствонаучные знания, необходимые для дальнейшего изучения систематических курсов естест-

венных наук; 

• навыки ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за домашними 

питомцами; 

• умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и 

искусства; 

• элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояний от факторов окружающей среды. 

Содержание курса 
Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда. Моя окружающая среда: 

дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом 

человека, убежище животных, планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и 

уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть храни-

телем нашего общего «дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая взаи-

моотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 
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Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. По-

стоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. переносные жилища: юрта, чум, па-

латка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надѐжная защита от небла-

гоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного ветра); 

доступность природных строительных материалов. Элементарные представления об экологии 

жилища. Как выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окружаю-

щую среду и здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологиче-

ских проблем. Экономное использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей 

среды. Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. «Экологический дом» — дом, не 

наносящий ущерба окружающей среде. Использование при его строительстве экологически 

безопасных для здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло, а также специаль-

ных конструкций, позволяющих улавливать энергию солнца и ветра. Домашняя обстановка. 

Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные 

праздники. Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружаю-

щей среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определѐнному 

классу (касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых для еѐ из-

готовления материалов от природных условий. Природные материалы, используемые для по-

шива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из рас-

тительных, шерстяных, шѐлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологиче-

ский стиль» в манере одеваться. Стремление украшать себя и своѐ жилище — одна из древней-

ших потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных 

людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Пер-

вые украшения: фигурки из обожжѐнной глины, изделия из бивней мамонта, костяные изобра-

жения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стрем-

ления человека украшать себя или своѐ жилище красивым мехом, перьями, чучелами живот-

ных. Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими (экзотиче-

скими) видами. 

О городах и горожанах: человек в городе. Кочевой образ жизни древних племѐн. Пе-

реход некоторых племѐн к осѐдлой жизни, возникновение первых поселений. Появление горо-

дов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам пре-

сной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), 

возможность торговать с соседями и др. Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счѐт прилегающих 

к ним природных территорий. «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест оби-

тания растений, животных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями 

и транспортом; загрязнение водоѐмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 

накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. Разные города — 

разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение, культурный уровень его 

жителей. Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. Футурология 

— наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, которые 

необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом численно-

сти городского населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены эко-

логические системы. Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — со-

ставная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов расте-

ний, животных, человека. 
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Организм как система. Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусствен-

ные экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Мо-

делирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. Типы природных экоси-

стем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее распространѐнных типов назем-

ных экосистем. Водоѐм как природная система. Болото — переходный тип между водными и 

наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных климати-

ческих условиях; их сходство и различие. Природа как источник различных ресурсов, необхо-

димых для удовлетворения потребностей человека. Материальные и духовные потребности. 

Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изме-

нений в природе, вызванных деятельностью человека. 

В сетях жизни: многообразие экологических связей. Биологическая экология — нау-

ка, изучающая взаимозависимость и взаимодействие организмов (или их совокупностей — по-

пуляций, сообществ и т. п.) и окружающей их среды. Простейшая классификация экологиче-

ских связей: связи между живыми существами и неживой природой; связи между организмами 

(внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. Тра-

воядные и хищники. Всеядные животные. Животные падальщики. Цепи питания. Сети питания. 

Элементарное представление о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов 

в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи, 

стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов, за-

бота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и 

тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мѐдоед и мѐдоуказчик и др. Общение 

животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и дви-

жений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. Игра 

— один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни. 

Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические 

проблемы. Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всѐ 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей чело-

века. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими весь 

земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых ор-

ганизмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная 

проблема. Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окру-

жающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых отхо-

дов. Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей 

среды: изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению това-

ров, участие в различных экологических движениях и т. п. Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество ча-

сов 

 35 часов  

1 Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 6 ч 

2 О городах и горожанах: человек в городе 4 ч 

3 О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как уст-

роены экологические системы 
7 ч 

4 В сетях жизни: многообразие экологических связей 6 ч 

5 Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются эколо-

гические проблемы 
12  
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2.2.3.15. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Книжный мир» 1-4 

классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание значимости чтения для личного развития; 

• потребность в систематическом чтении; 

• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

• умение самостоятельно работать с новым произведением; 

• умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-

ных играх; 

• умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные: 

• умение прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппа-

рата книги; 

• умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• умение ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

• умение составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

• умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

• умение участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения; 

• умение оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этиче-

скую позицию; 

• умение высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

• умение участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

• умение соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание курса 

1 класс. 
Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, ти-

тульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в 

твоѐм рюкзаке живѐт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформле-

нии).Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).Домашняя библиотека, 

классная библиотека, школьная библиотека.Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских писате-

лей (книга-произведение и книга-сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Чи-

тальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Мар-

шак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцков-

ский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слу-

шание и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Инс-

ценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. Осо-

бенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 



311 
 

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра 

«По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в 

структуре книги- сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги- произведе-

ния. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведе-

ния конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная про-

ектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (ра-

бота в группах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.К. Чу-

ковский детям: книги-произведения, книги-сборники.Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг 

Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. Детские журна-

лы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга 

Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный 

аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных картин -эпизодов из 

выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. Книги- 

сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-сборнике 

по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и чита-

ем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алѐ-

нушка и братец Иванушка», «Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. 

Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», 

Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В 

школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмо-

ристических стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зай-

цы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Ма-

зая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь живот-

ных» (работа в группах).Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из 

детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький 

друг». 

2 класс 
Книга, здравствуй. Роль книги в жизни человека. Учебная книга и еѐ справочный аппа-

рат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные 

книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. Чи-

тальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной 

карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках. Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выстав-

ка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» 

или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о 

детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). Библио-

течные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-

сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 
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Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы 

загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой 

цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбран-

ной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятель-

ность). 

Книги о детях. Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и 

др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники 

стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Пере-

водчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат кни-

ги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская 

народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, 

кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, 

рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: 

чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в группах): 

«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». 

Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы 

о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. Библио-

течный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые жи-

вут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о 

его твѐрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей 

семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской принад-

лежности.Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятель-

ность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллек-

тивная творческая работа: комиксы и весѐлые истории. Оформление еженедельника «Летнее 

чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс (34 ч) 
История книги. Библиотеки. Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, ле-

генды. Сказители, былинщики.Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. Рукопис-

ные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. Система библиотечного обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила 

пользования ими. Каталожнаякарточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и рабо-

та с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки (народные 

и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хемни-

цер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихо-

творений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски и 

звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление 
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выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы 

жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).Проектная деятельность по группам: 

«Сказки Л.Н. Толстого»,«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. Читаль-

ный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, пе-

ревод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с книгой- легендой энцик-

лопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама 

книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Кни-

га- произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам 

книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, 

дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей.  Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лон-

дон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).  Систематический каталог: практическая работа. Список 

книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор информации о 

зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). 

Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление.Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова 

«Девушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материа-

лов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Струк-

тура газети журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы «Мур-

зилка», «Костѐр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты: «Пионерская прав-

да», «Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», «Антош-

ка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги...». Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Ан-

дерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о 

книгах?» 

4 класс 
Страницы старины седой. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Свя-

тогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. Ис-

тория книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Настав-

ления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Биб-

лия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия в 

типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости. Сборники произведений фольклора. Героические песни 

о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собран-

ными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных 

изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь 

великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого смысла, 

оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». Сбор дополнитель-

ной информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными материалами, 

презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, 

китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитай-

ский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, 

В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.Час чита-
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теля. Сказка сказок П.П. Ершова «Конѐк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных 

(авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворе-

ние А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).Библиографические справочники. Библиографиче-

ские справки о писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги». Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библио-

теки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы 

книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (работа в 

группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды 

и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: 

сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей. Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюко-

вича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фан-

тастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный зал. Книги А. 

Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычѐва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели- фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии. «Хранители слов» — словари: орфографиче-

ский, толковый, словарьсинонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объ-

ясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура кни-

ги.Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина,М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, 

С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. Книги-сборники «Очерки и воспоми-

нания». Очерки о природе, людях, событиях.Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чу-

ковского «НиколайАлексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и 

темы.Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».Творческая 

работа: очерк о своѐм городе, о своѐм классе, о любимой книге. 

Мир книг. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.Книги о животных. Э. Се-

тон- Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час чита-

теля: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны учеб-

ной книги» Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс-33 часа  

1 Здравствуй, книга 3 ч 

2 Книги о Родине и родной природе 2 ч 

3 Писатели детям 3 ч 

4 Народная мудрость. Книги-сборники 2 ч 

5 По страницам книг В. Сутеева 3 ч 

6 Сказки народов мира 3 ч 

7 Книги русских писателей-сказочников 3 ч 

8 Детские писатели 3 ч 

9 Сказки зарубежных писателей 3 ч 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 ч 

11 Дети — герои книг 3 ч 

12 Книги о животных 3 ч 

 2 класс-35 часов  

1 Книга, здравствуй 3 ч 

2 Книгочей — любитель чтения 2 ч 

3 Книги о твоих ровесниках 4 ч 
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4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 ч 

5 Писатели-сказочники 4 ч 

6 Книги о детях 4 ч 

7 Старые добрые сказки 4 ч 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 ч 

9 Защитникам Отечества посвящается 3 ч 

10 По страницам любимых книг 4 ч 

 3класс -35 часов  

1 История книги. Библиотеки 4 ч 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 ч 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 ч 

4 Книги о родной природе 3 ч 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 ч 

6 Животные — герои детской литературы 4 ч 

7 Дети — герои книг 3 ч 

8 Книги зарубежных писателей 3 ч 

9 Книги о детях войны 2 ч 

10 Газеты и журналы для детей 3 ч 

11 «Книги, книги, книги.. 4 ч 

 4 класс -35 часов  

1 Страницы старины седой 4 ч 

2 Крупицы народной мудрости 4 ч 

3 Мифы народов мира 2 ч 

4 Русские писатели-сказочники 3 ч 

5 «Книги, книги, книги.» 4 ч 

6 Книги о детях и для детей 3 ч 

7 Словари, справочники, энциклопедии 3 ч 

8 Родные поэты 3 ч 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 ч 

10 Мир книг 5 ч 

 

2.2.3.16 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сделай сам» 2 класс 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в со-

ответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти: 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

■ формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

■ умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможно-

сти еѐ решения; 

Познавательные УУД: 

■ умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

■ умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;  

■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов;   

■ формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Содержание программы  кружка   «Сделаю сам» 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

1.1. Инструктаж по Т.Б.. Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. 

«Большой белый комочек», «Цветные комочки». 

2. Материаловедение.  

2.1 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментам.  Основные их свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов. «Насыпные листья» 

3. Элементы разных цветов.  

3.1 Основные законы композиции, изготовление простейших элементов. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль компо-

зиции для декоративного произведения. 

Практическая работа: зарисовка цветочных  композиций. Элементы разных цветов»,  

4. Цветочные композиции.  

4.1 Основные элементы. Выполнение простых элементов . 

 Практическая работа: техника выполнения цветочных композиций. 

4.2 Основные элементы - ажурные элементы. Выполнение основных элементов - ажур-

ные элементы. 

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов из бисера. 

4.3 Изготовление листьев 

Практическая работа: выполнение листьев. 

5. Оформление цветами из бисера подарков и других элементов   

5.1Композиция «Цветочная» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Цветы из бисера» 

5.2 Композиция «Розовый букет». 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 



317 
 

Практическая работа: Разработка эскиза по предложенному образцу. 

5.3 Композиция «Круглая игрушка» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «круглой игрушки». 

5.4 Композиция «Плоские фигуры» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.5 Композиция  

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

6. Приемы закрепления.  

7.Правила техники безопасности.  

8. Правила Т.Б. при работе с цветным тестом.  

9. Цветное тесто.  

10.Набор инструментов. Порядок работы.  

11. Лепка простых элементов.  

12 . Последовательность выполнения круглой игрушки  

13.Последовательность выполнения плоских фигур   

14. Настенное панно   

15 Выставка поделок и композиций   

Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются самостоятельно. 

Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках центра детского творчества, в 

конкурсах декоративно- прикладного искусства различного уровня. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  и тем Всего часов 

1 Инструктаж по ТБ  «Большой белый комочек» 2 

2 «Цветные комочки» 2 

3 Инструменты и материалы 2 

4 Насыпные листья 2 

5 Насыпные листья 2 

6 Элементы разных цветов 2 

7 Элементы разных цветов 2 

8 Цветочные композиции 2 

9 Цветочные композиции 2 

10 Цветочные композиции 2 

11 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов. 2 

12 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов. 2 

13 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов. 2 

14 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

15 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

16 Оформление цветами из бисера подарков и других элементов 2 

17 Приемы закрепления 2 

18 Правила техники безопасности 2 

19 Цветное тесто 2 

20 Набор инструментов. Порядок работы 2 

21 Лепка простых элементов 2 

22 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

23 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

24 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

25 Последовательность выполнения круглой игрушки 2 

26 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

27 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 
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28 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

29 Последовательность выполнения плоских фигур. 2 

30 Настенное панно 2 

31 Настенное панно 2 

32  Настенное панно 2 

33 Настенное панно 2 

34 Настенное панно 2 

35 Выставка поделок и композиций. 2 

 ИТОГО 70 

 
2.2.3.17. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волшебная нитка» 

1 класс 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в со-

ответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможно-

сти еѐ решения; 

Познавательные УУД: 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 
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- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение;  

 - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  и тем Всего часов 

1 Инструктаж по ТБ 1 

2 История искусства вышивки - изонить 1 

3 Инструменты,  материалы и приспособления 1 

4 Счет от 1до 10 и от 10 до 1 1 

5 Нанесение разметки на основу острого угла                                                                                                                 1 

6 Прошивание острого угла 1 

7 Нанесение разметки на основу прямого угла 1 

8 Прошивание прямого угла 1 

9 Нанесение разметки на основу тупого угла 1 

10 Прошивание тупого угла 1 

11 Нанесение разметки на «елочку» 1 

12 Выполнение работы «елочка» 1 

13 Нанесение разметки на «рыбку» 1 

14 Выполнение работы «рыбка» 1 

15 Нанесение разметки на «снежинку» 1 

16 Выполнение работы «Снежинка» 1 

17 Прошивание простыми снежками по прямой линии. 1 

18 Изделия в технике «Изонить» 1 

19 Открытки 1 

20 Нанесение разметки на открытку 1 

21 Выполнение открытки 1 

22 Нанесение разметки на открытку к 23 февраля 1 

23 Выполнение открытки 1 

24 Выполнение открытки к 8 Марта 1 

25 Закладки 1 

26 Нанесение разметки на закладку – «Василек» 1 

27 Изготовление закладки – «Василек» 1 

28 Нанесение разметки на закладку – «Колокольчик» 1 

29 Изготовление закладки 1 

30 Рамки 1 

31 Нанесение разметки, изготовление рамки 1 

32  Выставка поделок и композиций 1 

33 Итоговое занятие 1 

 Итого  33 

 

Социальное направление: целью работы является формирование у школьников соци-

альные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными 

нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отно-

шения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики 

также могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. Работа ведет-

ся через реализацию различных форм: целевые прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, роле-

вые игры, беседы, творческие конкурсы и акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие в 

различных мероприятиях, разработка проектов. 
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2.2.3.18 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Дорога безопасно-

сти» 1-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

 культура поведения в условиях дорожного движения 

Метапредметные результаты: 

• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реаль-

ной обстановке; 

• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. Пред-

метные результаты: 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотноситьс особенностями своего 

поведения как участника движения; 

• объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к уста-

новленным ПДД в соответствующем документе); 

• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, со-

трудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

Содержание курса 

1 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Форма предметов окружающего мира (треуголь-

ник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классифика-

ция). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по 

краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение 

на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до 

школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различе-

ние). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход. Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пе-

шеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочи-

не при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взросло-

го. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный пере-

ход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назна-

чение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 

(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя раз-

говорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовы-

ваться из окна. 

2 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Предметы и их положение в пространстве: опре-

деление, сравнение, объяснение соотношений с использованием соответствующей терминоло-
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гии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности простран-

ственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по от-

ношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далекоблизко; медленно-

быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и 

общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход. Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо 

знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево...». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма преду-

преждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты - пассажир. В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На пер-

вом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара 

или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Пространственные положения транспортных 

средств в различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос движения, 

регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание 

дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, 

стремительно приближается, едет с небольшой скоростью ,небыстро, дает сигналы поворота 

или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход. Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности 

дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: 

проезжая часть; тротуар, обочина,разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. Све-

тофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с направ-

лением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его 

внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости 

от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреж-

дающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие 

знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «доро-

га с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир. Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 
Ориентировка в окружающем мире. Погодные условия, особенности тормозного пути 
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транспорта при разных дорожных условиях. Разнообразие транспортных средств. Краткие све-

дения об истории создания разных транспортных средств. Транспорт будущего 

Ты — пешеход. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Пове-

дение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие 

его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. До-

рожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «пере-

гон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с поло-

сой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенно-

го пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): «указатель на-

правления», «предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема дви-

жения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 

помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности све-

тофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных 

условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир. При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -33 часа  

1 Ориентировка в окружающем мире 16 ч 

2 Игра «Дорожный калейдоскоп» 1 ч 

3 Ты - пешеход 10 ч 

4 Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный» 1 ч 

5 Ты - пассажир 5 ч 

 2 год обучения -17 часов  

1 Ориентировка в окружающем мире 11 ч 

2 Ты - пешеход 3 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 

 3 год обучения -17 часов  

1 Ориентировка в окружающем мире 6 ч 

2 Ты - пешеход 9 ч 

3 Ты - пассажир 2 ч 

 4 год обучения -17 часов  

1 Ориентировка в окружающем мире 3 ч 

2 Ты - пешеход 11 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 

 

2.2.3.19. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая гра-

мотность» 2-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

• коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Содержание курса 

2-3 классы 
Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. Пробле-

мы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства 

драгоценных металлов (ценность, прочность,делимость) делают их удобными товарными день-

гами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные ме-

таллы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. Изо-

бретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты 

от подделок бумажных денег. 

Основные понятия. Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «Решка». Номинал. Банкно-

та.Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. Проис-

хождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. 
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Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация 

на банковских счетах. Проведение безналичных расчѐтов. Функции банкоматов. 

Основные понятия. Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные день-

ги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. Деньги можно получить в наследство, выиграть в лоте-

рею или найти клад. Основным источником дохода современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную 

плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия. Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная 

плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Иму-

щество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Тема 6. На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появ-

ляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много 

денег нахобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счѐт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет - план доходов и расходов. 

Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия. Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Тема 8. Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются сбере-

жения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия. Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают 
Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является специализа-

ция. 

В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают 

процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В 

связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. По-

купательная сила денег может меняться. 

Основные понятия. Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. 

Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собствен-

ные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образова-

нии централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия. Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. 

Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». «Решка». 

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. Перво-

начально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажныеденьги появились в 

XVIII веке при Екатерине II. Бумажныеденьгиудобны в обращении, но менее долговечны. Бу-

мажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлени-

ем. 

Основные понятия. Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 
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Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики 

получают от банка деньги (процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные день-

ги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые 

карты. 

Основные понятия. Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин- 

код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностран-

ных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 

хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчѐтов. Цена 

одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия.Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валю-

та.Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

2. Из чего складываются доходы в семье 
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного 

человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности 

работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соб-

ственник может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринима-

тельская деятельность.Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия. Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 
Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку 

одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекар-

ства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить нанеобходимые, жела-

тельные и престижные. По срокам расходы делятся наежедневные, ежемесячные, ежегодные, 

сезонные и переменные. 

Основные понятия. Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательныерасходы. Престижные 

расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расхо-

ды. 

Деньги счѐт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. Бюджет - план доходов и 

расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если до-

ходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образу-

ются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнительный 

источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбере-

жения. В противном случае придѐтся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количеств

о часов 

 1 год обучения -17 часов  

1 Обмен и деньги 8 ч 

2 Семейный бюджет 9 ч 

 2 год обучения -17 часов  

1 Что такое деньги и какими они бывают 8 ч 

2 Из чего складываются доходы в семье 2 ч 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 2 ч 
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4 Деньги счѐт любят, или  как управлять своим кошельком, чтобы он не пусто-

вал 

4 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

 

2.2.3.20. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навы-

ки» 1-4 классы 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единст-

ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

• развить свои этические чувства, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• учиться работать по плану; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

• иметь свою; 

• освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• определять общие цели и пути их достижения; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осу-

ществления. 

Содержание курса 

1 класс 
Тема 1. «Я — особенный». Чувства. Плохих чувств не бывает. Тайные имена чувств — 

их названия. У каждого чувства разные. Делиться чувствами нормально и даже необходимо, 

потому что не все люди могут догадаться о твоих переживаниях «по глазам». Чувства другого. 

Можно интересоваться чувствами другого. Ценность и неповторимость меня самого. Ценность 

и неповторимость другого. Поддерживать и принимать других - нормально. 

Тема 2. «Нравится-не нравится» каждый день. Что в моей жизни мне нравится де-

лать? Ценности и время. Мое время. Время может подчиняться нам или нет. «Нравится» и «на-

до». Встреча с людьми может сделать обязательную деятельность приятной и ценной. Пережи-

вание волнения и радости ожидания встречи. «Разрешение» на гнев как нормальную реакцию 

на то, что не нравится. Гнев — чувство, следовательно, оно нормально. Между чувством гнева 

и агрессивным поведением существует большое различие. «Примеривание на себя» различных 

способов совладания с гневом без агрессии в адрес окружающих. 

Тема 3. Дружба. Ценность дружбы и друзей, наполняющая жизнь радостью. «Побыть 

одному» и «быть одиноким» — разные вещи. Конкретные способы завести друзей. ЧП в друже-

ских отношениях, или что мешает дружбе. Просим прощения. Предложение помощи — отнюдь 

не простая тема. Как принимать помощь? Дарение подарков как проявление уважения к непо-

вторимости твоего друга. 

Тема 4 . Я и другие. Мир начинается с меня. Проживание собственного уникального 

опыта встречи с другим (человеком или явлением) не похожим на меня, неожиданным, новым. 

Что у людей общего? Миротворчество — это важная для всего мира деятельность. Толерант-

ность — это уважение к другому, не такому, как я. 

2 класс 
Тема 1. Ответственность. Мое решение. Три вида ответственности. В безответственном 

мире всем было бы плохо жить. Когда я чувствую, что задача невыполнима, скорее всего это 

означает, что передо мной не одна задача, а несколько. У каждого моего решения есть послед-

ствия. Когда я беру на себя ответственность и несу ее честно. Когда каждый честно выполняет 
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свое поручение, жизнь в классе становится лучше. 

Тема 2. Гнев - это нормально. Плохих чувств не бывает. Между тем, что я чувствую, и 

тем, что делаю, есть различия. Достойно вести себя в гневе считалось престижным и почетным 

у людей всех времен и народов. Если я не стану хозяином своего гнева, то придется стать его 

слугой. Когда тебя обзывают или несправедливо критикуют. В ком много злости - тот сам мно-

гого боится. Когда кто-то в нашем классе ведет себя как провокатор, он не должен чувствовать 

себя уютно. 

Тема 3. Страшно - не страшно. . На всякий случай нужно всегда иметь безопасный тыл. 

Все люди боятся. Бояться ужасно здорово, особенно всем вместе. Страх может быть полезным. 

То, над чем люди смеются, больше не пугает их. Фантазии и реальность - не одно и то же. Если 

хорошо приготовиться к встрече с неизведанным, то чувствуешь себя намного увереннее. 

Тема 4. Что такое толерантность?. У каждого человека есть границы. Вражда между 

народами, так же как и между людьми, возникает из-за нарушения чужих границ. Никому не 

нравится чувствовать себя пустым местом. Люди принадлежат к разным культурам, поэтому 

имеют разные привычки и обычаи. Оказывается, несмотря на разнообразие культур, все люди 

любят поесть. Мы разные по внешним признакам и национальностям, но все мы- дети одного 

возраста, мы поколение. 

3 класс 
Тема1. Дом моей души: забота о теле - забота о себе. Вводное. Какой я? Строим тело 

Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. Я умею двигаться Забота о теле - это забота о себе 

Портрет и полный рост. 

Тема 2. Праздники: ценности и радости Любимый праздник Как просто делать подар-

ки Дорога к празднику Праздник ожидания праздника Бесконечный праздник Радости и ценно-

сти Я готовлюсь к празднику. 

Тема 3. Отношения с другими. Карта отношений Отношения, которые мне нравятся 

Что я знаю о другом Планеты и орбиты Взаимодействие Путешествие на космическом корабле. 

Подготовка к полету Полет на космическом корабле Такие разные отношения 

Тема 4. Отношения с собой. Мое достояние. Мое достояние Кто я? Мой стиль Я глаза-

ми других Уважение к другому достоянию Самое ценное 

4 класс 
Тема 1. Собственность: я и мое. Вводное. Я и мое Моя собственность Вещи мои и чу-

жие Мое - чужое - общее Моя и чужая территории Вещи в моей жизни Собственность - это не 

только вещи и деньги 

Тема 2. Печальная сторона жизни. Печальная история Цвет печали Как расстаются 

люди Лес печали Когда мне грустно... Памятные вещи Печаль и радость 

Тема 3. Мальчики и девочки Герои и идеалы Мальчики и девочки: как мы растем 

Мальчики и девочки: два мира Я - девочка, я - мальчик Наши различия: правда и стереотипы 

Мы - стилисты, или Настоящий мужчина и Прекрасная дама Непростые вопросы 

Тема 4. «Подводим итоги. Жизненные навыки: история обучения В зависимости от вы-

бора темы занятий Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 год обучения -33 часа 

1 Я — особенный 7 ч 

2 Нравится-не нравится‖ каждый день 8 ч 

3 Дружба 10 ч 

4 Я и другие. Мир начинается с меня 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

 2 год обучения -35 часов 

1 Ответственность 6 ч 

2 Гнев - это нормально 9 ч 

3 Страшно - не страшно 11 ч 



328 
 

4 Что такое толерантность 8 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

3 год обучения -35 часов 

1 Дом моей души: забота о теле - забота о себе 8 ч 

2 Праздники: ценности и радости 11 ч 

3 Отношения с другими 10 ч 

4 Отношения с собой. Мое достояние 6 ч 

 4 год обучения -35 часов 

1 Собственность: я и мое 9ч 

2 Печальная сторона жизни 10 ч 

3 Мальчики и девочки 11 ч 

4 Подводим итоги 5 ч 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, осве-

щение и опыта реализации воспитательной работы школы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного). 

Данная программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся предусматривает взаимодействие и тесное сотрудничество об-

разовательного учреждения с семьями учащихся и с другими субъектами социализации - соци-

альными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ «СОШ 

№38» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе шко-

лы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, россий-

ского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному со-

вершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст-

венную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно-

сти); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного раз-

вития, воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
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доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и ци-

вилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктив-

ное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3.Планируемые результаты воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления российской культурной и граждан-

ской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 
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• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-

ствуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря деятель-

ности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближай-

шего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 

е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лично-

стными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования предусмотрены следующие воспитательные резуль-

таты. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традици-

ях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче-

ского долга; 

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - предста-

вителями разных народов России; 

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

• начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимо-

отношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-

ния для жизни человека; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях раз-

вития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-

зом жизни; 

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека; 

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-

ка; 

• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
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• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

• элементарные основы риторической компетентности; 

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

• ценностное отношение к природе; 

• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в облас-

ти защиты окружающей среды; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства. 

 

2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

• первоначальные нравственные пред-

ставления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к со-

гражданам, к семье, школе, одноклассни-

кам; 

• элементарные представления о полити-

ческом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни об-

щества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства - 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ал-

тайского края; 

• интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края, города Барнаула; 

• уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку меж-

национального общения; 

• получают первоначальные представления о Кон-

ституции Российской Федерации, знакомятся с го-

сударственной символикой - Гербом, Флагом Рос-

сийской Федерации, гербом и флагом Алтайского 

края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чте-

ния книг, изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин); 

• знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными тради-

циями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
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• ценностное отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре; 

• первоначальные представления о наро-

дах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• первоначальные представления о на-

циональных героях и важнейших событи-

ях истории России и ее народов; 

• уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государст-

венных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, уча-

стия в подготовке и проведении мероприятий, по-

священных государственным праздникам); 

• знакомятся с деятельностью общественных орга-

низаций патриотической и гражданской направлен-

ности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрыв-

ков из художественных фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечест-

ва, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на мест-

ности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - представите-

лями разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в процессе бе-

сед, народных игр, организации и проведения на-

ционально-культурных праздников); 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомятся с биографиями выпуск-

ников, явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма; 

• принимают посильное участие в школьных про-

граммах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 

• принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание уважитель-

ного отношения к воинскому прошлому и настоя-

щему нашей страны (в рамках деятельности клубов, 

школьного музея и т. д.); 

• участвуют в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• Цикл классных часов по теме «Я — гражданин и патриот»; 

• Посвящение в первоклассники и пешеходы; 

• Программа  «Войны священные страницы»; 

• Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические страницы         

истории моей страны, моего города»; 

• деятельность Музея истории  школы «Дружба»; 

• Фотовыставка «Мой любимый; уголок в городе» 

• Единые Информационные Дни:  «День героев Отечества, «День народного единства», «День         

защитника Отечества», «Человек поднялся в небо»; 

• Творческая мастерская «Подарок папе своими руками» 

• ВСИ «Тропа разведчика» 
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• Проект «О чем рассказала награда»; 

Нравственное и духовное воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о мора-

ли, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, нрав-

ственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

• первоначальные представления о значе-

нии религиозной культуры в жизни чело-

века и общества, связи религиозных куль-

тур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести 

и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духов-

ных ценностях народов России; 

• уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

• знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в обществен-

ных местах, на природе; 

• уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

• стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и про-

анализировать его; 

• отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содер-

жании художественных фильмов и телеви-

зионных передач 

• получают первоначальные представления о базо-

вых ценностях отечественной культуры, традицион-

ных моральных нормах российских народов (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художест-

венные выставки и других мероприятий, отражаю-

щих культурные и духовные традиции народов Рос-

сии); 

• участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов,  на-

блюдения и обсуждения в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведения разных лю-

дей); 

• усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образова-

тельной организации – овладевают навыками веж-

ливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, уча-

ствуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

• принимают посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• Цикл классных часов «Поговорим о воспитанности» 

• деятельность Музея истории  школы «Дружба»; 

• Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки доброты» 

• Выставка рисунков «С любовью к бабушке»,  

«Лучше деда друга нет» (в рамках Дня пожилого человека); 

• Конкурс стихов, рисунков «Милой мамочки портрет» 
• КТД  праздник «Масленица» 

• Неделя детской книги; 

• Проект «Мой дом – моя крепость» 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о нравст-

венных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

• элементарные представления об основ-

ных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

• элементарные представления о совре-

менной экономике; 

• первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и не-

брежности в труде и учебе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей. 

• получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

• получают элементарные представления о совре-

менной инновационной экономике - экономике зна-

ний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебноисследовательских проектов; 

• знакомятся с различными видами труда, профес-

сиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

• знакомятся с профессиями своих родителей (за-

конных представителей) и прародителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Труд на-

ших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничест-

ва, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти); 

• приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презен-

тации учебных и творческих достижений, стимули-

рования творческого учебного труда, предоставле-

ния обучающимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

• осваивают навыки творческого применения зна-

ний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», уча-

стия в разработке и реализации различных проек-

тов); 

• приобретают начальный опыт участия в различ-

ных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодейст-

вующих с ним организаций дополнительного обра-

зования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объе-

динений как младших школьников, так и разновоз-
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растных, как в учебное, так и в каникулярное вре-

мя); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания 

в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, показавших достойные примеры высокого про-

фессионализа 

• ма, творческого отношения к труду и жизни. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
 Мероприятия по профессиональному просвещению учащихся:  

- встречи с людьми разных профессий «Труд в почете любой! Мир профессий большой!»; 

- конкурс рисунков «Мир старинных профессий»; 

- творческие проекты «Профессии моей семьи»; 

• Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»; 

• Творческая мастерская Деда Мороза; 

• Операция «Библиотеке – нашу помощь» 

• Выставка работ ДПИ «Волшебный мир руками детей»; 

• акция «Мой дом – наведу порядок в нем»; 

• КТД «Мир моих увлечений»  

Интеллектуальное воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о воз-

можностях интеллектуальной деятельно-

сти, о ее значении для развития личности 

и общества; 

• представление об образовании и само-

образовании как общечеловеческой цен-

ности, необходимом качестве современно-

го человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

• элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общест-

ва, об инновациях, инновационном обще-

стве, о знании как производительной силе, 

о связи науки и производства; 

• первоначальные представления о со-

держании, ценности и безопасности со-

временного информационного простран-

ства; 

• интерес к познанию нового; 

• уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих 

профессий; 

• элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

• первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

• первоначальные представления об от-

ветственности за использование результа-

• получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных ме-

роприятий; 

• получают элементарные представления о воз-

можностях интеллектуальной деятельности и на-

правлениях развития личности в рамках деятельно-

сти школьного научного общества, кружков, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получают первоначальные представления об об-

разовании и интеллектуальном развитии как обще-

человеческой ценности в процессе учебной и вне-

урочной деятельности; 

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности школьного научного общества, круж-

ков и т. д.; 

• получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учеб-

но-исследовательских проектов; 

• получают первоначальные навыки сотрудничест-

ва, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интел-

лектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрываю-

щих перед детьми широкий спектр интеллектуаль-

ной деятельности); 
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тов научных открытий. • получают первоначальные представления об от-

ветственности, возможных негативных последстви-

ях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и вне-

урочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 

• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 

• участие в предметных конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня; 

• районные мероприятия: «Живая классика», конкурсы стихов, социальных проектов; 

• экскурсии (хлебозавод, фабрика печенья, гончарная мастерская, страусиная ферма, кондитер-

ская фабрика, музей «Как так?» и т.д.)  

Здоровьесберегающее воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о здо-

ровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человече-

ской жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

• формирование начальных представле-

ний о культуре здорового образа жизни; 

• базовые навыки сохранения собствен-

ного здоровья, использования здоровьес-

берегающих технологий в процессе обу-

чения и во внеурочное время; 

• первоначальные представления о цен-

ности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой дея-

тельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

• элементарные знания по истории рос-

сийского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

• отрицательное отношение к употребле-

нию психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

• понимание опасности, негативных по-

следствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей 

• получают первоначальные представления о здо-

ровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о не-

разрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти; 

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни 

(в процессе бесед, тематических игр, театрализо-

ванных представлений, проектной деятельности); 

• учатся организовывать правильный режим заня-

тий физической культурой, спортом, туризмом, ра-

цион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; 

• получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

• получают представление о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека (в рамках бесед с педа-

гогами, школьными психологами,медицинскими

 работниками, родителями), в том числе об ад-

диктивных проявлениях различного  рода - наркоза-

висимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., как факторах, огра-

ничивающих свободу личности; 

• получают элементарные знания и умения проти-

востоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся го-

ворить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, роле-

вых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

• участвуют в проектах и мероприятиях, направ-

ленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздейст-

вие на здоровье человека (лекции, встречи с меди-

цинскими работниками, сотрудниками правоохра-
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нительных органов, детскими психологами, прове-

дение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

• разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи-

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсме-

ны; 

• регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на спор-

тивных площадках), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

Цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание характера через искоре-

нение отрицательных привычек»; 

• Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом теле — здоровый дух»; 

Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться»;  

• КТД «Здоровье – образ жизни!»; 

• Спортивный праздник «Я – спортивный, я – здоровый»; 

• Антинаркотическая операция  «Сделай правильный выбор!»; 

• Работа волонтерского отряда «БЭМС»; 

• Профилактическая акция «Наше учреждение  - без курения!» 

• Всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность»; 

• Деятельность спортивных секций и кружков; 

• Выполнение нормативов ГТО; 

• Конкурс живой рекламы «Я за здоровое питание»; 

• День здоровья «Спорт, воздух и игра – школа снова молода» 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство», важ-

ности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обще-

стве, государстве; 

• первоначальное понимание значений 

понятий 

«социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементар-

ные знания о возможностях противостоя-

ния им; 

• первичный опыт межкультурного, меж-

национального,межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнер-

ства и межпоколенного диалога; 

• первичные навыки использования ин-

формационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации меж-

культурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

• получают первоначальное представление о значе-

ние понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изу-

чения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», вы-

полнения проектов, тематических классных часов и 

др.; 

• приобретают элементарный опыт, межкультурно-

го, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поез-

док, выполнения проектов социокультурной на-

правленности, отражающих культурное разнообра-

зие народов, 

проживающих на территории Алтайского края, Рос-

сии; 

• приобретают первичный опыт социального парт-

нерства и межпоколенного диалога в процессе по-

сильного участия в деятельности детско-юношеской 

организации, школьных дискуссионных клубов, и т. 
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д.; 

• моделируют (в виде презентаций, описаний, фото 

и видеоматериалов и др.) различные ситуации, ими-

тирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых проектов; 

• принимают посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

• приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, куль-

турного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики, 

• деятельности школьного дискуссионного клуба, 

интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• игровая программа «Я твой друг и ты мой друг»; 

• КТД «Фестиваль национальных культур»; 

• Уроки толерантности; 

• Творческая мастерская «Полотно мира»; 

• Проект «Дом, который построим мы» 

• Мероприятия в рамках реализации программы «Профилактика экстремизма и воспитание то-

лерантности» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления об эсте-

тических идеалах и ценностях; 

• первоначальные навыки культуроосвое-

ния и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечело-

веческой и национальной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

• способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

• представления о душевной и физической 

красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 

• начальные представления об искусстве 

народов России; 

• интерес к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым 

• получают элементарные представления об эсте-

тических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвари-

антных и вариативных учебных дисциплин, посред-

ством встреч с представителями творческих профес-

сий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей,  знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• знакомятся с эстетическими идеалами, традиция-

ми художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой  деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

• осваивают навыки видеть прекрасное в окру-
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поступкам и неряшливости. жающем мире, природе Алтайского края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образова-

тельной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

• разучивают стихотворения, знакомятся с карти-

нами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

• развивают умения понимать красоту окружающе-

го мира через художественные образы; 

• осваивают навыки видеть прекрасное в поведе-

нии, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, пло-

хое и хорошее, созидательное и разрушительное

 (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах,телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.); 

• получают первичный опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, ли-

тературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фести-

валей искусств и т. д.); 

• участвуют вместе с родителями (законными пред-

ставителями) в проведении выставок семейного ху-

дожественноготворчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реали-

зации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с по-

следующим представлением своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного состоя-

ния человека; 

• участвуют в художественном оформлении поме-

щений. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• Экскурсия «Край, в котором ты живешь»; 

• Проект «О чем расскажет Барнаул»; 

• Посещение культурно-досуговых учреждений города  в рамках  выполнения губернаторской 

программы «Художественно-эстетическое воспитание детей средствами искусства» 

• Участие в Международном фестивале «Детство без границ»; 

• Выставки работ декоративно-прикладного творчества; 

• Встречи с творческими людьми (поэты, писатели, художники); 

• выставка фоторабот учащихся школы и родителей  «Как прекрасен этот мир...» 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 
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• элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• первоначальные представления о пра-

вах, свободах и обязанностях человека; 

• элементарные представления о верхо-

венстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям, по-

нимание активной роли человека в обще-

стве; 

• стремление активно участвовать в де-

лах класса, школы, семьи, своего села; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей; 

• знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполне-

ния; 

• первоначальные представления об ин-

формационной безопасности; 

• представления о возможном негатив-

ном влиянии на морально-

психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кинофильмов, телевизи-

онных передач, рекламы; 

• элементарные представления о деви-

антном и делинквентном поведении. 

• получают элементарные представления о полити-

ческом устройстве России, об институтах граждан-

ского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч с представителями органов государст-

венной власти, общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о пра-

вах, свободах и обязанностях человека, учатся отве-

чать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках уча-

стия в школьных органах самоуправления и др.); 

• получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав граждани-

на (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, по-

сильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями); 

• получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных орга-

нах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в шко-

ле, дисциплины, самообслуживанием;  

• участвуют в принятии решений руководства 

школы; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д.); 

• получают элементарные представления об инфор-

мационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность де-

тей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с пред-

ставителями органов государственной власти, об-

щественными деятелями, специалистами и 

др.);получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миро-

творцев, юных спасателей и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
Цикл классных часов по правовой грамотности: 

- «Наши права и обязанности»; 

- «Российская Конституция — основной закон твоей жизни»; 

- «Ваши права, дети»; 

- «Имею право»  

• встречи с инспектором ОДН; 



344 
 

• конкурс рисунков «Избирательное право»; 

• творческие мероприятия в рамках деятельности КМИ «Будущее России»; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

• цикл бесед по безопасности  (безопасное поведение на водоѐмах, на катке, в    лесу, на канику-

лах и т.д.); 

• волонтерский отряд ЮППЗ по пропаганде правовых знаний; 

• классные часы правовой направленности:  

-  «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Поступок и ответственность»; 

 - «Мои права и обязанности»   

Воспитание семейных ценностей 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

• знание правил поведение в семье, по-

нимание необходимости их выполнения; 

• представление о семейных ролях, пра-

вах и обязанностях членов семьи; 

• знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

• элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных цен-

ностях народов России. 

• получают элементарные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о се-

мейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных ча-

сов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

• расширят опыт позитивного взаимодействиясемье 

(в процессе проведения открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации совместно с ро-

дителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями); 

• участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рам-

ках проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школь-

ных территорий и др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
                          Цикл классных часов на тему «Моя семья»: 

 - «Откуда начинается мой род»; 

-  «Военная летопись моей семьи»; 

-  «История моей семьи»; 

-  «Традиции нашей семьи»; 

- «О моих близких с любовью»; 

• Деятельность музея истории школы «Дружба»; 

• Семейные праздники («Я с бабушкой своею», «Мамины руки – нет их теплее», «Дорогое слово 
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– отец»; 

• Школа ответственного родительства; 

• Акция «На школьный субботник с папой!»; 

• Проект «Дом, который построим мы» 

Формирование коммуникативной культуры 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о значе-

нии общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 

• первоначальные знания правил эффек-

тивного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со свер-

стниками, старшими и младшими; 

• понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, дейст-

вию; 

• первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

• ценностные представления о родном 

языке; 

• первоначальные представления об исто-

рии родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

• элементарные представления о совре-

менных технологиях коммуникации; 

• элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

• получают первоначальные представления о значе-

нии общения для жизни человека, развития лично-

сти, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и млад-

шими (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч со спе-

циалистами и др.); 

• развивают свои речевые способности, осваивают 

азы риторической компетентности (в процессе изу-

чения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юно-

го ритора, школьных дискуссионных клубов, пре-

зентации выполненных проектов и др.); 

• участвуют в развитии школьных средств массо-

вой информации (школьная газета, сайт); 

• получают первоначальные представления о безо-

пасном общении в интернете, о современных техно-

логиях коммуникации (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч со специалистами и др.); 

• получают первоначальные представления о цен-

ности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

• осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками - пред-

ставителями разных народов, знакомятся с особен-

ностями их языка, культуры и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и проведе-

ния национальнокультурных праздников и др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• Курс внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером» (основы детской журналистики); 

• Конкурс классных газет; 

• Участие в школьных коллективных творческих делах; 

• Спецвыпуск общешкольной газеты «НИК-НИК».  

Экологическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

• элементарный опыт 

• усваивают элементарные представления об эко-

культурных ценностях, о законодательстве в облас-

ти защиты окружающей среды, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 
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природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и жи-

вотным; 

• понимание взаимосвязи здоровья чело-

века и экологической культуры; 

• первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятель-

ности; 

• элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

природой (в ходе изучения учебных предметов, те-

матических классных часов, бесед, просмотра учеб-

ных фильмов и др.); 

• получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

• получают первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско-юношеских организаций); 

• при поддержке школы усваивают в семье пози-

тивные образцы взаимодействия с природой: совме-

стно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родите-

лями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

• учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и сельской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных мес-

тах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
Цикл классных часов по экологическому воспитанию: 

- «О братьях наших меньших»; 

-  «Русские берѐзки»; 

-  «Мой домашний любимец»; 

-  «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

-  «Красота родной природы; 

• Праздник осени; 

• КТД «Экологическая азбука»; 

• Школьный субботник; 

• Акция «Ненужная бумага на нужное дело!»; 

• День птиц; 

• Акция «Кормушка»; 

• Защита проектов «Лес — красота и величие»; 

• Уроки-конференции «Красная книга Алтая»; 

• Фотовыставка  «Алтай – моя Родина»; 

• Просмотр видеофильмов «Природное наследие Алтая» 

 

2.3.5. Модели поведения младших школьников 

Общие показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников бе-

седы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказы-

вании (рассказ, описание, творческая работа); 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотно-

шений, проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, со-
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переживания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и обес-

печение формирования реально действующих мотивов 

Коммуникативная 

модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, установ-

ление контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание, извине-

ние, поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение, соболезно-

вание, комплимент. 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, незнакомыми;  

Со сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в 

транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение, общение 

с официальными лицами; ведение спора; публичная речь. 

Модели поведения 

в условиях мо-

рального выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. Представление 

о социальной справедливости (основанное на идее равенства). Модель по-

ведения «реципрокного человека», которая связана с общественно-

гуманистической направленностью личности. Модель поведения «эконо-

мического человека», связанную с эгоистически-прагматической направ-

ленностью личности. 

Модель 

толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает следующие проявления: 

способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, логики, 

мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть дру-

гим; способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух по-

зиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 

поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими признаками: 

• сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим людям; 

• желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, 

вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить не-

желательное предложение; 

• желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного 

сверстника); 

• способность прислушиваться к общественному мнению и руководство-

ваться в своих действиях общественными мотивами, получая при этом 

личное удовлетворение. 

 

2.3.6.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образова-

тельных отношений реализуемой на следующих уровнях: 

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержа-

ния воспитания в образовательную деятельность); 

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи-

модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство со-

держания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый уча-
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стник образовательных отношений получает возможность концентрировать вокруг себя педаго-

гические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализа-

ции модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагаю-

щие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопо-

мощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимо-

обогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимально-

го перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реали-

зация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравствен-

ного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, обеспечи-

вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Данные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются 

с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания младших 

школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние че-

ловека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен-

ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы опре-

деляют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в националь-

ных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений ос-

новными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей стра-

ны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, при-

дают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз-

личных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита-

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучаю-

щимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразова-

ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего разви-

тия личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно 

и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными воз-

можностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных соци-

альных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активно-

сти, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
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нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной сис-

темы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персо-

нифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон-

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-

гого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допуска-

ет сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного об-

щения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, по-

иск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ре-

бенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности согласова-

на на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь-

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой дея-

тельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обу-

чающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе вос-

питательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во-

прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспита-

тельных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
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• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Алтайского края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-

гонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу про-

странства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, шко-

лой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравст-

венную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ-

ки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспи-

тании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации широко представлены примеры духовной, нравственной, ответствен-

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обу-

чающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступ-

ку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределе-

ния пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада МБОУ «СОШ №38» - традиция, в 

свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Имен-

но уклад школьной жизни конституирует школу как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ей выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся. 
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Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: орга-

низация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, со-

стоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре-

вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично-

сти, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.7.Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой пони-

мается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

• общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

• педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, самореализа-

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 

классным руководителем, либо самими младшими школьниками, либо их родителями. В соци-

ально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к уча-

стию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоя-

тельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, актуаль-

ных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников стано-

вится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного вре-

мени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своей 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации - это предостав-

ление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность классных ру-

ководитей ориентирована на следующие задачи: 

• осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

• использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

• отказ взрослого от экспертной позиции; 

• задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 
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школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации со-

циальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта - 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организа-

циями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества ре-

зультата); 

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

• подготовка  к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-

альных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

2.3.8.Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельной деятельности и социальных институтов 

В процессе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на-

чального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных со-

циальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего 

и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традицион-

ных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социа-

лизации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в органи-

зации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педа-

гогическому коллективу МБОУ «СОШ №38» или социального партнерства, необходимой для 

их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуще-

ствляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и дело-

вых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представи-

телями  общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализа-

ции совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных про-

грамм, проведении совместных мероприятий. 

При осуществлении программы воспитания младших школьников МБОУ «СОШ №38» 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и мо-

лодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

• участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне на-

чального общего образования; 

• участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образователь-

ных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Управляющим Советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и со-

циализации в МБОУ «СОШ№38». 

Сотрудничество с социальными партнерами: 

Воспитательно- Информационно- Взаимодействие с 
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образовательное направление образовательное направление учреждениями здравоохранения 

- Алтайская краевая  библиотека 

им. Башунова; 

- известные выпускники школы: 

(С.Г. Мозговой, А. Коломиец, 

А.Парфенов); 

- КИД «Окно в большой мир» 

- галерея Щетининых (проведе-

ние совместных мероприятий);  

- организация совместной дея-

тельности по эстетическому вос-

питанию в рамках Губернатор-

ской программы по художест-

венно-эстетическому воспита-

нию молодежи средствами ис-

кусства (театры, музеи, выстав-

ки); 

-Алтайский краевой центр твор-

чества для детей и молодежи  

(организация совместной дея-

тельности по эстетическому вос-

питанию);  

- Городской выставочный зал 

(посещение выставочных экспо-

зиций, участие в выставках);  

- МБДОУ ДО «Центр детского 

творчества Октябрьского рай-

она» (организация совместной 

деятельности по эстетическому, 

нравственному, патриотическо-

му  воспитанию); 

-ТОС «Западный» (проведение 

совместных мероприятий, орга-

низация занятий по декоративно 

прикладным видам творчества); 

- АлГТУ, АлтГУ, АлтГПА, АГАУ, 

ССУЗы - работа по профориента-

ции, проведение встреч, экскурсий 

для учащихся 9,11 классов, роди-

телей;  

- ГИБДД, ОДН, КДН и ЗП (прове-

дение бесед инспекторами с 1 по 

11 класс, встречи с родителями на 

родительских собраниях); 

- Центр занятости  населения (тру-

доустройство несовершеннолет-

них в летнее время); 

- СМИ (освещение мероприятий, 

проводимых на базе школы). 

 

- МБУЗ «Детская поликлиника 

№5», «Краевой медицинский 

центр профилактики»,  стома-

тологическая поликлиника 

(профилактические медосмот-

ры; 

-  центры здоровья; 

- женская консультация №1; 

- КБУЗ «АКНД»; 

- КБУЗ «СПИД-центр» 

 

2.3.9.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Система работы МБОУ «СОШ №38» по повышению педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми дру-

гими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, мест-

ных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 
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• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценно-

сти народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло-

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

• организация встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования ин-

тересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое об-

суждение имеющихся проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше-

ния актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереоти-

пов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического клас-

са; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос-

питании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирова-

ние,  так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы МБОУ «СОШ №38». 

2.3.10.Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю ре-

зультатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, раз-

витие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-

национального народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся при 

получении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содер-

жания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реали-

зации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на-

чального общего образования. 

Контроль результатов урочной и внеурочной деятельности представляет собой систему 

психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективно-

сти реализации программы воспитания обучающихся в отдельных классах и в МБОУ «СОШ 

№38» в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Педагогический контроль включает в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование социального развития младших школьников. 
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Блок 2. Исследование нравственной сферы младших школьников. 

Блок 3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду. 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окру-

жающей среде. 

Блок 5. Исследование эстсетическлго развития младших школьников. 

Данные, полученные по каждому из направлений мониторинга, рассматриваются как ос-

новные показатели исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации младших школьников в МБОУ «СОШ №38». 

В качестве инструментария для проведения мониторинга педагогический коллектив ис-

пользует методическое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное раз-

витие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». 

Методологический инструментарий исследования включает использование следую-

щих методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа) проективные методы, психолого-

педагогическое наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана воспитательной рабо-

ты). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; вы-

полнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает иссле-

дование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана вос-

питательной работы. 

При описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и со-

циализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретацион-

ного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ «СОШ №38» воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с ос-

новными направлениями программы воспитания (результаты исследования могут быть пред-

ставлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол-

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в школе). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ №38» (организация кружков, секций, кон-

сультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организа-

циями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспита-

тельной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 
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 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «СОШ №38» (ак-

тивное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся и роди-

телей). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про-

цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффектив-

ности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга-

низация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрас-

тной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче-

ской службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо-

дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучаю-

щихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетент-

ных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуе-

мой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоцио-

нальные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания обу-

чающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных пока-

зателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебно-

го года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном эта-

пах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучаю-

щихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо-

ральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания обучающихся. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучаю-

щихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального об-

щего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой МБОУ «СОШ №38» программы воспитания и социализации, осу-

ществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принци-

пам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
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ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-

мость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми са-

мостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ре-

бенка в МБОУ «СОШ №38», развивающая способность понимать свое состояние, знать спосо-

бы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми. 

Цели и задачи программы 
Основная цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здо-

ровье; 
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• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и ук-

реплять здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на ос-

нове общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здо-

ровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа на-

правлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологи-

чески безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить приро-

ду как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-

лучия. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализу-

ется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бе-

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

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

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенст-

вованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность здоровья - направленность человека на развитие и сохранение духовного и 

физического благополучия. 

Ценность экологической культуры - это ценность как способность людей пользовать-

ся своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности 

Ценность экологически безопасного поведения - это ценность как совокупность при-

родных, социальных и других условий, обеспечивающих безопасную жизнь и деятельность че-

ловека. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, позна-

вательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-
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вого и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направ-

лениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по реализации программы 
Работа МБОУ «СОШ №38» по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего обра-

зования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы  дополнительных образовательных курсов, которые направ-

лены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здо-

рового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю-

чаться в образовательную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укре-

пления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления работы на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «СОШ №38» эколо-

гическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безо-

пасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Помещения Виды деятельности 

Учебные кабинеты Организация образовательной деятельности в урочное и внеурочное 

время. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Столовая и необхо-

димые помещения 

для хранения и при-

готовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся. 

Питание разнообразно, соответствует возрастным потребностям уча-

щихся. Технологический процесс приготовления пищи соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Питание осуществляется по графику. Охват обучающихся начальных 

классов горячим питанием 100 %. 

Спортивный зал Спортивный зал оснащен необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарѐм, которые используются для проведения уроков 

физической культуры, занятий внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Цель работы учителя физической культуры: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечи-

вающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредст-

вом обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техниче-

ским действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ зна-

чении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подго-

товленности. 

Бибилотечно-

музейный центр 

Используется для организации и проведения мероприятий по форми-

рованию в том числе экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни и пр. 

Медицинский 

кабинет 

Соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Осуществляет 

организационную, лечебно-профилактическую, санитарно-

эпидемическую, санитарно-просветительскую деятельность. В школе 

проходят регулярные медицинские осмотры, беседы учащихся с меди-

цинскими  работниками  

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

МБОУ «СОШ №38». 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем спе-

циалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающих-

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным тра-

екториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго-

га. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, педагогом-психологом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Организация учебной деятельности построена на основе соблюдения санитарно-

эпидемических норм: 

• смена видов деятельности 

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой работо-

способности с признаками утомления); 

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

• наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

• чередование позы с учетом видов деятельности; 

• использование физкультурных пауз на уроках, зарядка перед уроком; 

• подвижные игры на переменах; 

• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

В школе все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. Соблю-

даются требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, согласно таблице: 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Класс Просмотр статиче-

ских изображений 

на учебных досках 

и экранах отражен-

ного свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр ди-

намических 

изображений 

на учебных 

досках и экра-

нах отражен-

ного свечения 

Работа с изо-

бражением на 

индивидуаль-

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива-

ние 

аудиозаписи 

1-2 10 15 15 15 20 

3-4 15 20 20 15 20 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагруз-

кой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в течение урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, аде-

кватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Урочная деятельность пре-

дусматривает изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с экологиче-

ски безопасным поведением в быту и природе, со здоровым образом жизни и опасностями, уг-
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рожающими здоровью людей. Система учебников начального общего образования формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены со-

ответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» представлены разделы, направленные на реализацию про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в кото-

рых поднимаются темы вредных привычек, безопасности в доме, подробно рассматриваются 

режим дня, закаливание. На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный че-

ловек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Очень важно, 

чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, 

но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся актив-

но занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью. 

В школе создаѐтся благоприятный психологический климат: внимание к ребѐнку со сто-

роны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведѐтся работа 

по обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится работа на повышение го-

товности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на формирование здо-

рового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном коллективе с помо-

щью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, проекты, спортивные 

игры и мероприятия. 

Формы образовательной деятельности, используемые при реализации программы: ис-

следовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-

ты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал программы способствует выработке уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы, но осо-

бенно раздел «Организация здорового образа жизни», в котором сообщаются сведения по ос-

воению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной деятельно-

стью. 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных вне-

урочных мероприятий: спортивные подвижные игры «День здоровья», «Лыжня здоровья», «Ве-

селые старты», семейные спортивные игры: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «СОШ №38» учителей 

физической культуры, педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уров-

ня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включенных в образовательную деятель-

ность; 

• организацию в школе кружков, секций, факультативов, занятий внеурочной деятельно-

сти по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факульта-

тивные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздни-

ков, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — предполагает активное участие администрации, педагога- психо-

лога, медицинских работников. Эти специалисты встречаются с родителями, отвечают на их 

вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Родители становятся не просто союз-

никами учителя в решении поставленных задач, но и активными участниками образовательной 

деятельности. Одна из эффективных форм работы с родительской общественностью является 

«Школа ответственного родительства» 

 

Направления 

работы 

Мероприятия  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Разработка схем безопасного следования детей от дома до школы и об-

ратно родителями и обучающимися начальных классов. Инструктаж 

членов общешкольного родительского комитета в целях профилактики 

ДТП, выдача памяток. 

Инструктаж родителей в целях профилактики ДТП на родительских со-

браниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей ПДД 

перед родителями на общешкольном родительском собрании. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой науч-

но-методической литературой по формированию у ребѐнка экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и безопасного об-

раза жизни через информационный стенд в фойе школы,  сайт школы. 

 Классные родительские собрания в 1-4 классах (по плану классных ру-

ководителей) 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья. 

Совместные дела Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, прогул-

ки, путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков, поделок, 
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фотографий, сочинений экологической направленности, мероприятия, 

направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду здоро-

вого и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, презентаций, соз-

дание проектов. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

МБОУ «СОШ 38» всех педагогов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологи-

чески целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

• инструктажи по ТБ 

• экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности; 

• экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов; 

• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного об-

раза жизни: 

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических ос-

новах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбере-

жения в культуре народов России и других стран); 

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль-

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий фи-

зической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры школы, села, 

района; 

• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова-

ний; 

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, об-

щего и дополнительного образования. 

• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

• фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се-

тях, индивидуальные странички на школьном сайте, посвященным здоровью; 

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

• разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

• выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культу-

ры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей.  

• Мероприятия: 
o Цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание характера че-
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рез искоренение отрицательных привычек»; 

 Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом теле — здоровый дух»; 

o Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей всем стра-

хам в лицо рассмеяться»;  

 КТД «Здоровье – образ жизни!»; 

 Спортивный праздник «Я – спортивный, я – здоровый»; 

 Антинаркотическая операция  «Сделай правильный выбор!»; 

 Работа волонтерского отряда «БЭМС»; 

 Профилактическая акция «Наше учреждение  - без курения!» 

 Всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность»; 

 Деятельность спортивных секций и кружков; 

 Выполнение нормативов ГТО; 

 Конкурс живой рекламы «Я за здоровое питание»; 

  Деятельность спортивных секций и кружков; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

• Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках ОБЖ,   есте-

ствознания, курса внеурочной деятельности  «Дорога безопасности"; 

• Встречи с инспектором ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения; 

•  Месячник безопасности дорожного движения:  

- зарисовка безопасного пути из дома в школу; 

- конкурс рисунков «Знатоки на дорогах»; 

- праздник  для первоклассников «Посвящение в пешеходы»; 

- профилактическая акция «Я знаю.  Я научу»; 

 Просмотр видеофильмов по ПДД; 

 Постановка учащихся, имеющих велосипеды на учет; 

  Конкурс кроссвордов  «Транспортные  средства»; 

 Районный конкурс «Безопасное колесо»; 

 Работа видеосалона «Крутые повороты» (просмотр видеофильмов по ПДД) 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны ок-

ружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транс-

порте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро-

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщенных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 
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 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающих-

ся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена шко-

лы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
Для отслеживания достижения планируемых результатов используется инструментарий, 

предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным предметам и материалы 

портфолио. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил эколо-

гически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять пе-

дагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. 

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной 

сферы личности педагоги используют имеющийся психологический инструментарий - проек-

тивные методики, опросники, тесты. 

Кроме того, в качестве инструментария педагогический коллектив использует методиче-

ское пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». (Блок 2- исследование нравственной сферы 

младших школьников и блок 4 - Исследование ценностного отношения младших школьников к 

природе и окружающей среде.) 

Блок 2- исследование нравственной сферы младших школьников 

 Параметры оценки Контрольный этап Интерпретационный 

этап 

1 класс Параметр 1. 

Знание моральных норм и 

нравственных качеств личности 

Упражнение №2 

«Нравственные 

качества» 

Упражнение №8 «Наши 

поступки» 

Параметр 2. 

Сформированность 

нравственных 

Упражнение №3 «Как 

поступить?» 

Упражнение №9 

«Нравственные 

привычки» 

2 класс Параметр 1. 

Эмоциональное отношение к 

нравственным и безнравствен-

ным поступкам 

Упражнение№3 

«Чувства и поступки» 

Упражнение №13 

«Чувства и поступки» 

Параметр 2. 

Альтруистическая 

направленность учащихся 

Упражнение №4 

«Я и другие» 

Упражнение №14 «Что я 

могу? Что я хочу?» 

3 класс Параметр 1. Знание результа-

тов своих нравственных и без-

нравственных поступков 

Упражнение№3 

«Чувства 

окружающих людей» 

Упражнение №13 «Мои 

поступки и чувства ро-

дителей» 

Параметр 2. 

Сформированность представ-

лений о правах и достоинствах 

человека 

Упражнение №4 

«Мои права и досто-

инства» 

Упражнение №14 «Знаю 

ли я свои права?» 

4 класс Параметр 1. 

Мотивы нравственного 

поведения 

Упражнение№3 

«Почему я так посту-

паю?» 

Упражнение №13 «Ради 

чего я смогу отказаться 

от своего любимого за-
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нятия?» 

Параметр 2. 

Сформированность 

нравственной самооценки 

Упражнение №4 «Что 

я знаю о себе?» 

Упражнение №14 «Мой 

портрет» 

Блок 4 - Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окру-

жающей среде 

1 класс Параметр 1. 

Знание правил поведения на 

природе и бережного отноше-

ния к окружающей среде 

Упражнение №5 «Я и 

природа» 

Упражнение №11 

«Забота о природе» 

2 класс Параметр 1. Знание правил по-

ведения на природе и бережно-

го отношения к окружающей 

среде 

Упражнение №7 

«Окружающий мир» 

Упражнение №17 «Я и 

окружающий мир» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к при-

роде 

Упражнение №8 

«Красота природы» 

Упражнение №18 

«Береги красоту 

природы» 

3 класс Параметр 1. Знание правил по-

ведения на природе и бережно-

го отношения к окружающей 

среде 

Упражнение №7 

«Правила поведения 

на природе» 

Упражнение №17 «За-

щищаю ли я природу?» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к при-

роде 

Упражнение №8 

«Природа - источник 

красоты» 

Упражнение №18 

«Природа и искусство» 

4 класс Параметр 1. Знание правил по-

ведения на природе и бережно-

го отношения к окружающей 

среде 

Упражнение №7 

«Человек и природа» 

Упражнение №17 

«Защита природы» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к при-

роде 

Упражнение №8 

«Мои питомцы» 

Упражнение №18 

«Домашний питомец» 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каж-

дого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

Программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во вне-

урочное время в объеме не менее 5 часов (коррекционно- развивающие занятия педагога психо-

лога и учителя – логопеда). Объем и содержание определяются в зависимости от образователь-

ных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловлен-

ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образователь-

ных потребностей; 
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• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР программы; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обес-

печивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и ос-

воение ими Программы; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровож-

дения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образователь-

ных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

Программы, корректировку коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских ра-

ботников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-

том его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-

дов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-

тяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость все-

стороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специали-

стов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей пси-

хофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и прие-

мов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельно-

сти по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им помощи в условиях МБОУ «СОШ №38». 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию уни-
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версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер-

жание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: 

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержани-

ем образования и потенциальных возможностей; 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающегося; 

• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек-

ционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способ-

ствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом разви-

тии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучаю-

щегося (совместно с педагогами); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающих-

ся; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

• разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП, консультирование специалистов, работающих с детьми, 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви-
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тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспита-

ния и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной програм-

мы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенно-

стями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специ-

ального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания Программы 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обу-

чающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специали-

сты: специальный психолог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап коррекционной работы Результаты 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность) 

оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям про-

граммно- методического обеспечения, материально- технической и кадро-

вой базы школы. 

Этап планирования, организации, 

координации 

(организационно-исполнительская 

деятельность) 

особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных (вариатив-

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной сре-

ды (контрольно-диагностическая 

деятельность). 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность) 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и про-

цесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приемов работы. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа  
Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимся, направ-

ленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гар-

монизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленноеформирование 

высших психических функций(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
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 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы икоррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоциональногосостояния); 

 развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Методы реализации программы 

В ходе занятий использовались следующие методические средства: 

1. Арт – методы, т.к. изобразительная деятельность выступает инструментом коммуни-

кации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более гармоничные взаимо-

отношения с миром. Во многих случаях работа с изобразительными материалами позволяет по-

лучить седативный эффект и снимает эмоциональное напряжение. 

2. Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно – 

действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной компетентности, 

развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные 

партнерские взаимоотношения ребенка со взрослыми, что обеспечивает возможность позитив-

ного личностного развития. 

Игротерапия позволяет организовать поэтапную отработку в игре новых, более адекват-

ных способов ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное форми-

рование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе подчинения 

поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и правил, регулирующих поведе-

ние. Создание ситуации успеха помогает более эффективному усвоению получаемых знаний. 

Однако самым слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно выражать 

свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную связь, поэтому в программу 

включены постановка известных сказок и придумывание своих с последующим их проигрыва-

нием. 

3. Психогимнастика - в основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная 

цель – преодоление барьеров в общении, создание доброжелательной атмосферы, развитии 

лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание возможностей 

для самовыражения. 

В основе программы лежат следующие принципы психолого-педагогического воздей-

ствия: 

Принципы реализации программы: 

Принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, психических и инди-

видуальных особенностей ребенка с задержкой психических функций (вариант 7.1). 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-

том его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

развивающей работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия с участником. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционно-развивающей работы 

на всем протяжении обучения ребенка с учетом изменений в его личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционно-

развивающей работы с обучающимся с учетом его особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционно-развивающей работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Форма реализации программы: индивидуальная. 
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Вид программы по времени реализации: долгосрочная. Программа рассчитана на 4 

года - 276 занятий. 

1 класс: учебный год –66 часа, в неделю -2 часа 

2 класс: учебный год – 70 часов, в неделю -2 часа 

3 класс: учебный год –70 часов, в неделю -2 часа 

4 класс: учебный год – 70 часов, в неделю -2 часа 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана для ребенка с задержкой психического развития (вариант 7.1) в 

возрасте от 7 до 12 лет. 

Форма оценивания знаний учащихся: безотметочная.  

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Условия реализации программы: 
Участники программы: обучающийся младшего школьного возраста с задержкой психи-

ческого развития (вариант 7.1). 

Временные рамки продолжительности занятий:  

Продолжительность занятий может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости 

от эмоционального состояния и физического самочувствия участника. Продолжительность за-

нятий может быть увеличена или уменьшена по желанию педагога в зависимости от перечис-

ленных выше факторов. 

Ожидаемые результаты: в результате целенаправленной деятельности на занятиях 

обучающаяся должна приобрести: 

-развитие основных мыслительных способностей учащихся;  

-развитие различных видов памяти, внимания и воображения;  

-развитие речи;  

-становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля;  

-формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности. 

-снижение тревожности и необоснованного беспокойства;  

-формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

-повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

-развитие адекватной самооценки; 

-формирование навыков самоконтроля; 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе)4 

-гармонизация эмоционального и психоэмоционального состояния ребенка; 

-развитие коммуникативных умений и навыков; 

-развитие эмпатии, построение доверительных отношений к другим людям; 

-овладение методам саморегуляции; 

-повышение социального статуса ребенка, формирование и развитие навыков социально-

го поведения; 

-социализация и адаптация в современном обществе. 

 

Программа реализуется педагогом-психологом на базе МБОУ «СОШ №38». 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов (1 класс) 
Второй уровень 

результатов (2 класс) 
Третий уровень 

результатов (3-4 класс) 

Развитие сенсорно-

перцептивной сферы, 

наглядно-образного 

мышления, формировании 

предпосылок овладения 

учебной деятельностью.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления и начало 

формирования словесно-

логического мышления, а 

также внутреннего плана 

действия как одного из 

новообразований этого 

периода развития.  

Формирование словесно-

логического понятийного 

мышления, развитии 

произвольности (прежде 

всего помехоустойчивости в 

интеллектуальной и 

двигательной сферах), 

внутреннего плана действия. 

Основные направления коррекционной работы: 
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• Развитие высших психических функций (память, внимание, мышление, воображение). 

• Развитие познавательной активности и мыслительной деятельности.  

• Формирование произвольной регуляции деятельности 

• Развитие слухоречевой и зрительной памяти, сукцессивных функций.  

• Развитие пространственных представлений, ориентировки в окружающем. 

 • Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики,  

• Развитие звукопроизношения.   

• Развитие фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза.  

• Развитие лексико-грамматического строя речи.  

• Развитие связной речи. 

 • Развитие речемыслительной деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия психолога проводятся до начала или после учебных 

занятий. 

Коррекционно-развивающая программа решает задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися.  

Общая нагрузка на обучающуюся построена на основе здоровье сберегающего принципа.  

Структура занятий включает в себя вводную часть (разминку), основную часть, заключи-

тельную часть (обсуждение занятия и релаксационные упражнения).  

 Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости 

от психоэмоционального состояния учащегося. Начинается курс вводным занятием, на котором 

учащийся знакомится с основными правилами работы на занятии.  

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 20-30 минут. 

1.Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учѐных убедительно доказывают, 

что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объѐм памяти, повыша-

ется устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убы-

стряются психомоторные процессы. 

2. Разминка (3-4 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят оп-

ределѐнного положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы 

разминки достаточно лѐгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребѐнка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способ-

ностей: памяти, внимания, воображения, мышления; развитие эмоциональной сферы 
(10—12 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют разви-

тию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приѐмы познавательной деятельно-

сти, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

4. Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не 

только развивает двигательную сферу ребѐнка, но и способствует развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

5. Логически-поисковые задания. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать 

выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными 

средствами русского языка.  

6.Рефлексия. 
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Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюде-

ния освоения учащимися программы): 

 снижение уровня школьной тревожности; 

 мотивация на саморазвитие; 

 повышение коммуникативной компетентности; 

 активность и продуктивность учеников в деятельности, как в образовательном процессе, 

так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

 Объективными методами измерения эффективности программы служат диагностические 

опросные методы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование. Занятия могут проходить как в 

специально оборудованном для тренингов классе, а также и в учебном классе после занятий. 

Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной для возможности 

крепить продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

магнитофон с устройством для прослушивания CD-дисков; 

принадлежности для рисования: гуашевые краски, кисти, баночки для воды, цветные и 

простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4, А2, А1;клей,степлер, 

скотч-лента, ножницы,  

3. кнопки или магниты для крепления продуктов на доске, 

• мячик; 

• тетрадь для занятий, ручки; 

• заготовленные задания ведущего на каждое занятие и упражнение; 

• записи инструментальных фоновых мелодий; 

• необходимое оборудование при проведении психологических игр индивидуально для 

каждой игры и указано в сценариях. 

В результате обучения по данной программе обучающаяся должна научиться: 

- ссамостоятельно выполнять данное учителем задание; 

- проявлять собственную активность в получение знаний; 

- уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

- логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, классифи-

кации, систематизации; 

-  увеличить скорость и гибкость мышления; 

-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

-  сравнивать предметы, понятия; 

-  обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

-  концентрировать, переключать своѐ внимание;  

-  развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной коорди-

нации;  

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный об-

раз; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуж-

дать; 

- находить несколько способов решения задач. 

Основной показатель качества освоения программы – личностный рост обучающегося, 

его самореализация и определение своего места в детском коллективе, переход в среднюю шко-

лу и обучение по АООП ООО. 

На момент по-

ступления в 

На момент 

окончания 1 

На момент 

окончания 2 

На момент 

окончания 3 

У выпускников 

начальной школы 
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школу класса класса класса 

Личностные УУД 

Проявляет само-

стоятельность в 

игровой дея-

тельности. Пы-

тается оцени-

вать себя и свои 

поступки  

Проявляет само-

стоятельность в 

разных видах 

детской дея-

тельности, оце-

нивает деятель-

ность и поступ-

ки не только 

свои, но и своих 

сверстников.  

Проявляет само-

стоятельность в 

некоторых ви-

дах учебной 

деятельности. 

Оценивает  дея-

тельность лите-

ратурных пер-

сонажей пыта-

ется обосновы-

вать свои мысли 

Проявляет само-

стоятельность в 

учебной дея-

тельности, оце-

нивает поступки 

детей и взрос-

лых, аргументи-

рует свой ответ

  

Понимает цель обу-

чения, планирует 

результат своей 

деятельности спо-

собен работать на 

результат с отсроч-

кой его достижения. 

Открыто отно-

ситься ко внеш-

нему миру, не 

всегда чувствует 

уверенность в 

своих силах  

Относиться от-

крыто ко внеш-

нему миру, чув-

ствует уверен-

ность в своих 

силах во вне-

урочной дея-

тельности  

Относиться от-

крыто ко внеш-

нему миру, чув-

ствует свою 

уверенность не 

только в игро-

вой деятельно-

сти, умеет адап-

тироваться к но-

вым ситуациям

  

Относиться от-

крыто ко внеш-

нему миру, чув-

стует уверен-

ность в своих 

силах в учебной 

деятельности, 

умеет адаптиро-

ваться к новым 

ситуациям в 

учебной дея-

тельности 

Умеет адаптиро-

ваться к динамично 

меняющемуся миру, 

способен сделать 

личностный выбор 

на основе норм мо-

рали 

Взаимодейству-

ет со сверстни-

ками и взрос-

лыми через уча-

стие в совмест-

ных играх.  В  

игре способен 

вести перегово-

ры. Пытается 

сдерживать свои 

эмоции  

Взаимодейству-

ет со сверстни-

ками и взрос-

лыми через со-

вместную игро-

вую или учеб-

ную деятель-

ность. Способен 

договариваться 

и учитывать ин-

тересы других, 

сдерживает свои 

эмоции  

Взаимодейству-

ет со взрослыми 

и сверстниками 

на основе любой 

совместной дея-

тельности умеет 

договариваться 

о совместных 

действиях и 

плане совмест-

ной деятельно-

сти  

Взаимодейству-

ет со сверстни-

ками и взрос-

лыми даже не 

имея совмест-

ной деятельно-

сти, имея целью 

достигнуть ка-

кой-либо лич-

ной цели (Н-Р, 

получить нуж-

ную информа-

цию, совершить 

покупку) 

Ориентируется в 

социальных ролях 

умеет выстраивать 

межличностные 

взаимоотношения. 

В рамках игры 

обсуждает воз-

никающие про-

блемы, правила, 

может поддер-

жать разговор 

на интересую-

щую его тему  

Обсуждает про-

блемы возни-

кающие в учеб-

ной игровой 

деятельность, 

может поддер-

жать разговор 

на интересую-

щую его тему 

Обсуждает про-

блемы возни-

кающие в инте-

ресующей его 

сфер, с интере-

сом обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивает 

взрослых  

Обсуждает про-

блемы , избегает 

конфликты, с 

интересом об-

суждает интере-

сующие его во-

просы, рас-

спрашивает 

взрослых о том. 

Что для него 

важно  

Умеет находить вы-

ход из конфликтной 

ситуации, договари-

ваться о взаимовы-

годном сотрудниче-

стве, обмене кол-

лекций и т.п. 

Положительно 

относится к себе 

и окружающим. 

Отзывчив к пе-

Понимает чув-

ства других лю-

дей и сопережи-

вает им, пони-

Способен со-

чувствовать и 

сопереживать, 

принимает 

Доброжелатель-

но реагирует на 

замечания спо-

собен испра-

Строит свои отно-

шения со сверстни-

ками и взрослыми 

на основе взаимо-
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реживаниям 

другого челове-

ка  

мает оценки 

учителей своим 

и чужим по-

ступкам  

оценку своим 

поступкам от 

сверстников  

виться в ответ 

на  предложение 

взрослого  

понимания и под-

держки 

Регулятивные УУД 

Проявляет ини-

циативу и само-

стоятельность в 

различных ви-

дах детской дея-

тельности  

Принимает и 

сохраняет учеб-

ную задачу  

С помощью пе-

дагога ставит 

учебную задачу

  

Способен сам 

поставить  зада-

чу в творческой 

деятельности 

связанной с 

учебной  

Ставит учебную за-

дачу на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и ус-

воено учащимися, и 

того, что еще не из-

вестно 

Умеет выбирать 

себе род занятий 

и выстраивать 

внутренний 

план действий в 

игровой дея-

тельности  

Переносит на-

выки построе-

ния внутреннего 

плана действий 

из игровой дея-

тельности из иг-

ровой деятель-

ности в учебную

  

Совместно с 

учителем учи-

тывает выде-

ленные педаго-

гом ориентиры 

для построения 

внутреннего 

плана действия 

в учебном мате-

риале  

Способен само-

стоятельно вы-

строить внут-

ренний план 

действий в не-

которых видах 

учебной дея-

тельности  

Самостоятельно оп-

ределяет ориентиры 

в новом материале, 

прогнозирует ре-

зультат учебной 

деятельности 

Проявляет уме-

ния произволь-

ности предмет-

ных действий  

Овладевает спо-

собами само-

оценки выпол-

нения действий

  

Адекватно при-

нимают оценку 

своей деятель-

ности со сторо-

ны  

Планирует свои 

действия совме-

стно с учителем, 

анализирует 

проблемы и ре-

зультат  

Умеет планировать 

поледовательность 

промежуточных це-

лей с учетом конеч-

ного результата, 

вносит изменения в 

план с учетом ре-

зультата предыду-

щего действия 

Коммуникативные УУД 

Активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе общей 

деятельности 

Имеет первона-

чальные навыки 

работы в груп-

пе: совместное 

обсуждение 

правил, распре-

деление ролей.

  

Формируются 

навыки совме-

стной учебной 

деятельности 

над проектом: 

выполнение ро-

ли, заданной 

учителем, по-

мощь товари-

щам по проекту 

Планирует учеб-

ное сотрудниче-

ство совместно с 

учителем, при-

нимает участие в 

контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию 

Планирует учебное 

сотрудничество со 

сверстниками: уча-

ствует в распреде-

лении ролей, со-

ставлении плана 

деятельности, об-

суждении результа-

тов.рефлексии 

Проявляет лю-

бопытство ко 

всему новому и 

необычному  

Умеет задавать 

вопросы, прояв-

ляет не только 

любопытство, 

но и любозна-

тельность  

Умеет задавать 

вопросы, чем 

проявляет свою 

любознатель-

ность, умеет 

слушать  

Умеет сотруд-

ничать со свер-

стниками и 

взрослыми в по-

исках интере-

сующей инфор-

мации  

Способен поставить 

задачи для инициа-

тивного сотрудни-

чества при поиске и 

сборе информации 

Способен дого-

вариваться, учи-

тывать интересы 

других в игро-

Умеет выслу-

шать и понять 

точку зрения 

другого, отстаи-

Частично владе-

ет навыками 

преодоления 

конфликта  

Чувствуя при-

ближения кон-

фликта способен 

его избежать 

Владеет способами 

разрешения кон-

фликта, может стать 

посредником в раз-
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вой деятельно-

сти  

вать свою  или быстро ни-

велировать  

решении 

 
2.6.Программа логопедического сопровождения обучающихся 

Логопедическая работа с учащимися нацелена на удовлетворение их особых образова-

тельных потребностей. 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также связной устной и письменной речи.  

Курс логопедического сопровождения представляет особую значимость для учащихся с 

ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении раз-

вития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала.  

В описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учѐные 

(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют 

у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуля-

ционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического 

слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую дифференцирован-

ность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи.  

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового вос-

приятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие грамма-

тических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи у детей 

с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных видов 

рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом уменьшается 

количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной сформированно-

стью системы произвольной регуляции, основных мыслительных операций, знаково-

символической функции мышления, разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития 

психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и 

распределением внимания, недостаточной сформированностью пространственных представле-

ний, зрительно-моторной координации и пр.  

Курс логопедического сопровождения способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребно-

стей. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа.  

Первый этап – предупреждение трудностей формирования письма (1 класс, ориентиро-

вочная продолжительность 0,5 – 1,5 года).  

Второй этап – коррекция нарушения письма (2-4 класс, ориентировочная продолжитель-

ность 1,5-2,5 года).  

Общее количество тем - 160, из них 35 тем на первом этапе, 125 тем на втором этапе. На 

одну тему может проводиться до трѐх занятий в зависимости от образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей детей в освоении содержания материала.  

В первый этап проводится 2 проверочные работы, во второй – 15 проверочных работ.  

Периодичность занятий – 2-3 раза в неделю (согласно индивидуальному учебному пла-

ну).  

Работа организуется в форме групповых (2-4 человека) и/или индивидуальных занятий. 

При проведении работы в форме групповых занятий используются фронтальная, индивидуали-

зированная, индивидуальная формы организации деятельности детей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-
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плекта «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов» О.А. Ишимовой, 

С.Н. Шаховской, А.А. Алмазовой; Москва, «Просвещение», 2019г. 

 

Характеристика этапов работы и примерное тематическое планирование 

Распределение тем и проверочных работ по этапам коррекционно-педагогической работы 

Этап Количество 

тем 

Количество прове-

рочных работ 

Всего 

1.Предупреждение нарушения письма 33 2 35 

2.Коррекция нарушения письма 110 15 125 

Всего 143 17 160 

Условия реализации программы логопедического сопровождения обучающихся  с 

задержкой психического развития 

Материально - техническое обеспечение. Занятия проводятся в специально оборудо-

ванном помещении, позволяющем организовать деятельность, коммуникацию детей в группах, 

двигательную активность. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий. Во время занятия чередуются различные 

виды деятельности (слушание, говорение, письмо, чтение). Средняя непрерывная продолжи-

тельность различных видов учебной деятельности не превышает 7-10 минут. Занятия проводят-

ся во второй половине дня не чаще, чем 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия не 

превышает 40 минут. Занятия проводятся с соблюдением санитарно – гигиенических правил и 

норм. С целью предупреждения утомляемости и профилактики физических, умственных, пси-

хологических перегрузок  ребенка  проводятся физкультурные минутки. 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа (второе полугодие 2019-2020 учеб-

ного года) начинается со дня, следующего за днем зачисления учащихся на Логопункт  Прика-

зом директора МБОУ «СОШ №38».  

Условием для зачисления служат: 

 согласие родителей (законных представителей) в письменном виде на проведение логопе-

дического обследования и сопровождения ребѐнка; 

 заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребѐнка на Логопункт; 

 заключение ПМПК (ТПМПК) с рекомендациями. 

Первичная логопедическая диагностика и зачисление на логопедические занятия прово-

дятся с даты  фактической передачи родителями (законными представителями) на Логопункт 

согласия и заявления на зачисление ребенка.  

Механизм взаимодействия специалистов для реализации АООП НОО 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов школы (учителя –логопеда, педагога – психолога) преду-

сматривает: 

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического раз-

вития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- ме-

дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Основная фор-

ма организованного взаимодействия специалистов в школе — консилиум, который предостав-

ляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), в реше-

нии вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де-

тей с ЗПР. 
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Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями (ГППЦ «Потенциал» и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбере-

жения обучающихся с ЗПР; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

2.7.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные направ-

ления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ЗПР: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, информационно - 

просветительскую. 

Для реализации требований, обозначенных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в школе 

создан психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель работы ППк: является создание целостной системы поддержки и обеспечение ди-

агностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, отклонении в развитии и/или состояниями декомпен-

сации, в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Специалисты консилиума (учитель, педагог-психолог, учитель – логопед, социальный 

педагог ) проводят мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в програм-

му обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) допол-

нительных дидактических материалов и учебных пособий. Особенности содержания индивиду-

ально-ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в рабочих коррекцион-

ных программах. 

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении основной 

АООП НОО, специалистами ППк ведется систематическое заполнение дневников (карт) дина-

мического наблюдения с фиксацией: 

• времени и условий возникновения проблемы; 

• мер, предпринятых до обращения в ППк, и их эффективности; 

• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк. 

В период реализации рекомендаций ребенку, назначенный учитель или классный руко-

водитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. 

Программа коррекционной работы корректируется членами ППк ежегодно: анализиру-

ется состав детей с ОВЗ в  МБОУ «СОШ №38», их особые образовательные потребности; со-

поставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных кате-

горий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместители директора школы по учебной и воспитательной рабо-

те; учителя, обучающие ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог- психолог, 

социальный педагог, учитель–логопед. При отсутствии специалистов, они привлекаются к ра-

боте консилиума на договорной основе. 

Родители уведомляются о проведении ППк (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации»). Психолого-педагогическая помощь  оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представите-

лей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами,  социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №38», а также 

уставом школы. Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
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ЗПР реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

На каждого ребенка с ЗПР составляется индивидуальный учебный план, включающий 

учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные занятия. Учителя, входя-

щие в ППк, разрабатывают индивидуальный план сопровождения такого учащегося, выполне-

ние данного плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом и учителем - 

логопедом заполняет карту динамики развития обучающегося (дневник наблюдения). По ре-

зультатам данной диагностики ППк проводит заседания, вносит корректировки в индивидуаль-

ные планы сопровождения (по мере необходимости) и принимает решения для дальнейшего 

сопровождения обучающегося. Рекомендации, вынесенные школьным ППк, записываются в 

специальный журнал. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляются меди-

цинским работником (договор с КГБУЗ «Детская поликлиника №5»).  Медицинский работник 

проводит консультации для педагогов и родителей и, являясь сотрудником КГБУЗ «Детская 

поликлиника №5»,  осуществляет взаимодействие с родителями детей с ЗПР. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в школе осуществляет со-

циальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обу-

чающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителя-

ми) участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, со-

циального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно ока-

зывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Социаль-

ный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; помогает в определении профессио-

нальных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являют-

ся: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собра-

ниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Соци-

альный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необхо-

димости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), спе-

циалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Учитель - логопед  перед началом логопедической работы организуется проведение об-

следования. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов об-

следования, планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна 

начинаться как можно раньше, быть чѐтко спланирована и организована, должна носить не 

только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Логопедическая диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и 

звуковой стороны речи. Обследование фонематического слуха. 

Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя. 

Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа 
Подготовительный этап 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических пред-

посылок и коммуникативной готовности к обучению. 

Основной этап Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико - грамматическом уровне; 

3. На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 
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- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития фонемати-

ческого восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуко-

вом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, фор-

мирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и 

синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем ов-

ладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельно-

го высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых 

средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образ-

цам. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие, как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: организаци-

онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Диагностическая работа (комплексное обследование) 
Цель: выявление проблем и трудностей в развитии учащихся определение причин их возник-

новения, подготовка рекомендаций. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание банка дан-

ных обучающихся 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи 

Наблюдение, психолого-

педагогическое  обследование, 

логопедическое обследование, 

консультации с родителями, 

беседы с классными руководи-

телями. 

май- 

сентябрь 

зам. директора 

педагог- пси-

холог, 

учитель-

логопед 

кл.рук. 

Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке: 

диагностическая ин-

формация от специа-

листов 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резерв-

ных возможностей. 

Обследование психологом и 

логопедом. Заполнение 

необходимых документов (за-

ключения диагностических 

обследований, карты, прото-

колы обследований). 

сентябрь- 

октябрь 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

Анализ причин воз-

никновения трудно-

стей в обучении 

Выбор индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута с целью 

решения имеющихся 

трудностей 

Составление индивидуальной 

коррекционно развивающей 

программы 

октябрь- 

ноябрь 

педагог- 

психолог 

Учитель-

логопед 

Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

Корректировка плани-

рования коррекцион-

норазвивающей рабо-

ты с учащимися на 

основе проведенного 

анализа 

Системный разносторонний 

контроль специалистами и 

педагогами за уровнем и ди-

намикой развития ребенка 

в течение 

года 

кл. рук, педа-

гог- психолог, 

учитель-

логопед 
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Социально-педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности учащегося, 

умении учиться, социа-

лизации, уровне знаний 

по предметам и пр 

Анкетирование родителей, 

посещение семьи, беседы, ин-

дивидуальные консультации 

со всеми участниками образо-

вательных отношений. 

Составление характеристик. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классный 

руковод. 

Медицинское сопровождение 

Обследование со-

стояния здоровья ре-

бенка для ППк 

 Анализ данных медицинской 

карты, оформление мед. пред-

ставления на ПМПк. 

в течение 

года 

мед. работники 

поликлиники 

Анализ состояния 

здоровья ребенка 

Доведение рекоменда-

ций до сведения роди-

телей, кл. руководите-

ля и др. работников 

школы. 

Изучение итогового заключе-

ние педиатра поликлиники и 

рекомендаций специалистов. 

в течение 

года 

мед. работник 

школы 

Динамическое на-

блюдение у внешних 

специалистов 

 Наблюдение у врача-

невролога, детского психиатра 

или др. специалистов (при не-

обходимости). 

в течение 

года 

мед. работник 

школы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Педагогическая работа 

Динамический анализ 

эффективности кор-

рекционно-

развивающей работы 

Положительная дина-

мика обучения и раз-

вития учащихся. 

Наблюдения на уроках, итого-

вые срезы, самостоятельные и 

контрольные работы. Состав-

ление графиков консультаций. 

Своевременная помощь учите-

ля, направленная на преодоле-

ние трудностей в учебной дея-

тельности. 

в течение 

года 

классный 

руководит. 

Составление индиви-

дуального индивиду-

альной программы 

сопровождения обу-

чающегося 

Освоение обучаю-

щимися образователь-

ной программы.  

Ликвидация пробелов 

в знаниях 

Осуществление индивид. под-

хода к обучению ребенка с 

ЗПР. 

в течение 

года 

классный 

руководитель, 

специалисты 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Повышение качества 

коррекционой работы, 

формирование поло-

жительной мотивации 

к обучению 

Уроки, индивидуальные 

занятия 

в течение 

года 

классный руко-

водитель, педа-

гог- психолог, 

учитель-

логопед 

Психолого-педагогическая, логопедическая  работа 

Реализация коррек-

ционноразвивающих 

программ, разрабо-

танных в соответст-

вии с ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекция и развитие 

психических процес-

сов (согласно возрас-

тным возможностям и 

рекомендации 

ТПМПК), необходи-

мых для освоения об-

разовательной про-

граммы 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

сентябрь- 

май 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

Социально-педагогическая работа 

Соблюдение соци-

альных прав и инте-

ресов детей 

Социальная защита 

ребенка в случае не-

благоприятных усло-

вий жизни при психо-

травмирующих об-

стоятельствах 

Рейды в семьи, признанные 

находящимися в СОП. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ный руководи-

тель, инспектор 

ПДН 
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Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Социально-психологическая работа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Повышение социально-

психологической компе-

тенции педагогов о де-

тях с особенностями в 

развитии. Выработка 

совместных обоснован-

ных рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися 

с ЗПР. 

Анкетирование, лекции, инди-

видуальные беседы с педаго-

гами 

в течение 

года 

зам. 

директора со-

циальный пе-

дагог, педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

Повышение уровня 

родительской ком-

петенции в вопро-

сах воспитания и 

обучения детей с 

ЗПР (работа с семь-

ей). 

Выработка совместных 

обоснованных рекомен-

даций в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов обучения ре-

бѐнка с ЗПР. 

Активизация роли 

родителей. 

Индивидуальные консульта-

ции, выступления на роди-

тельских собраниях. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, педа-

гог- психолог 

учитель-

логопед 

Консультации для 

родителей, в том 

числе консультиро-

вание совместно с 

другими специали-

стами в рамках ра-

боты 

ППк 

Разъяснение и уточнение 

родителям (законным 

представителям) их прав 

и обязанностей по от-

ношению к детям и 

школе, помощь в 

оформлении льгот. 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников. 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы се-

минаров, родительских 

собраний, информацион-

ных стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистам. 

Лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, пе-

чатные материалы 

в течение 

года 

зам. директора 

социальный 

педагог, педа-

гог- психолог 

учитель-

логопед 

Психолого-

педагогические те-

матические выступ-

ления для пед. ра-

ботников и родите-

лей (законных пред-

ставителей) по 

разъяснению инди-

видуально-

типологических 

особенностей раз-

личных категорий 

детей с ОВЗ. 

Повешение психолого-

педагогической компе-

тенции у родителей и 

пед. работников в вопро-

сах обучения и воспита-

ния обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих недостатки в 

развитии. 

Лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, пе-

чатные материалы 

в течение 

года 

специалисты 

ГППЦ 

«Потенциал» 

 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей ад-
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министрации с семьѐй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: урочной и внеурочной. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельно-

сти при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель 

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбира-

ется и адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; заня-

тия планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррекци-

онным программам. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющиеся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

социально-бытовые умения, используемые в повседневной жизни, проявляющиеся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-

тельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе на-

выки коммуникации и принятые ритуалы социального взаимодействия, проявляющиеся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем ок-

ружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуни-

кацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее пространственно временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-
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вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-

ности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-

стей и других; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки аде-

кватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осущест-

влять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
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предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу и внеуроч-

ную деятельность отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости 

от его потребностей (Заключения ПМПК). 

Учебный план МБОУ «СОШ №38», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распреде-

ляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые реализуются в школе в учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «СОШ №38» самостоятельна в организации образовательной деятельности, в вы-

боре видов деятельности по каждому предмету. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Учебный план обеспечивает изучение государственного (русского) языка Российской 

Федерации, возможность изучения государственных языков республик Российской Федерации 

и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает коли-

чество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-

ную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязатель-

ной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости — 25 и более человек. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах приме-

няется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки 
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(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый) в соответствии с постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (В редакции постанов-

ления Главного государственного врача РФ от 24.11.2015г). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года, а для детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья при обучении по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более чем на два года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 12 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 ми-

нут (январь-май); во 2-4 классах — 40 минут. Промежуточная аттестация обучающихся прово-

дится  в 2-4 классах.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов: четвертная и годовая. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Четвертные отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал. Отметка за четверть, определяется как среднее ариф-

метическое текущих отметок четверти,  округленная по правилам математического округления. Отметка  

за год определяется как среднее арифметическое  четвертных отметок,  округленная по правилам мате-

матического округлении. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, прика-

зом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения.  

Контроль освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам осуще-

ствляется педагогом без выставления оценок с использованием таких форм как: выстроенное 

педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы индивидуальных достижений», графики 

и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттеста-

цию выставляется в дневник и в классный журнал по балльной системе оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет ус-

пешность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельности. 

Формами промежуточной аттестации являются выставки, концерты, акции, социальные и твор-

ческие проекты. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам 

учебного года. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

 Организация внеурочной деятельности – с понедельника по субботу, с 12.30 -. 14.30. 

Промежуточная аттестация реализуется на основании «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 38 

Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы учебных предметов, курсов 

в рамках учебного плана решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Сроки промежуточной аттестации - за 2 дня до конца учебного периода 
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Регламентирование учебного процесса на учебный год. 
Учебный период  Продолжительность  

Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календар-

ном учебном графике на теку-

щий учебный год 

1 четверть Не менее 7 учебных недель 

2 четверть Не менее 7 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

год 
1 класс 33 недели 

2-4 классы 35 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца  каникул кон-

кретизируется в календарном учеб-

ном графике на текущий учебный 

год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

 
Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1)  

Срок обучения 4 года 

Предметные области 
Учебные предметы\Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 105 509 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Русский родной язык - 17 17 17 51 

Литературное чтение на рус-

ском родном языке 
- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (англий-

ский язык и немецкий язык) 
- 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 805 805 805 3108 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
- - - - - 

Итоговая недельная нагрузка при 5дневной 

учебной неделе 
693 805 805 805 3108 

Внеурочная деятельность (включая коррекцион-

но-развивающую деятельность) 
 

330 340 340 340 1350 

Коррекционно-развивающие занятия 165 170 170 170 675 

Направления внеурочной деятельности  165 170 170 170 675 

Всего к финансированию 1023 1145 1145 1145 4458 

Вариант 1 («Школа России») 
Недельный учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1)  

Срок обучения 4 года 

Предметные области 
Учебные предметы\Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Русский родной язык - 1\0 1\0 1\0 1,5 

Литературное чтение на рус-

ском родном языке 
- 0\1 0\1 0\1 1,5 
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Иностранный 

язык 

Иностранный язык (англий-

ский язык и немецкий язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики - - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
1  - - 1 

Итоговая недельная нагрузка при 5дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекцион-

но-развивающую деятельность) 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

психокоррекционные 

Развитие познавательных 

процессов 

5 5 5 5 20 

Развитие эмоционально во-

левых процессов 

Логопедические заня-

тия  

Коррекция нарушения 

письма 

Предупреждение нарушения 

письма 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление 

Ритмика 1-4кл 

Подвижные игры1-4кл 

Веселый мяч 4 кл. 

Разговор о правильном пи-

тании 1-4 кл. 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

направление 

Этика 1 кл 

Азбука добра1 кл 

Праздники, традиции и ре-

месла народов России 4кл 

Смотрю на мир глазами 

художника1-4 кл 

Начала этики 1-4 кл 

Служу отечеству пером 2-4 

кл 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 

Мы играем по-немецки 1 кл 

Инфознайка 1-4кл 

Занимательная математи-

ка 2-4 кл 

Решаем логические и ком-

бинаторные задачи 1 кл. 

1 1 1 1 4 

Общекультурное на-

правление 

Моя первая экология 3 кл. 

Книжный мир 1-4 кл. 

Сделай сам 2 кл. 

Волшебная нитка 1 кл. 

1 1 1 1 4 

Социальное направле-

ние 

Дорога безопасности 1-4 кл 

Финансовая грамотность 

2-4 кл 

Жизненные навыки 1-4кл 

1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 31 33 33 34 131 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-



390 
 

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР 

и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют со-

бой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, постро-

енной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество об-

разования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укреп-

ление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
МБОУ «СОШ №38» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных адаптированной основной образовательной программой об-

разовательной организации. 

МБОУ «СОШ №38», реализующая АООП, укомплектована педагогическими, руководя-

щими и иными работниками (социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог), имею-

щими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной ква-

лификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения 

методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с ЗПР. 

В реализации АООП для обучающихся ЗПР, принимают участие следующие специали-

сты: педагог-психолог, учитель-логопед,  учитель музыки и физической культуры,учителя ино-

странного языка,  социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские 

работники. 

При необходимости МБОУ «СОШ №38» использует сетевые формы реализации образо-

вательных программ, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов-психологов, меди-

цинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР, для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ 

№38» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

общего образования осуществляется на основе нормативного финансирования. 

Расчѐтный норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной пла-

те, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-

лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административ-

но-управленческого персонала). 

В связи с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ при расчѐте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-
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делах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнно-

го в соответствии с региональным расчѐтным нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной органи-

зации. 

МБОУ «СОШ № 38» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Управляющего Совета школы. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечают особым образовательным потребностям. В структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструмен-

там обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и по-

зволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 
Предмет  Оборудование кабинета 

Кабинет  

начальных классов  

№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя  

Технические средства обучения 

1. Комплект ( ноутбук, проектор,  экран/интерактивная доска, акустическая систе-

ма,МФУ)  

2. Зоны отдыха 

Кабинет  

начальных классов № 18 

имеет дополнительное обо-

рудование) 

15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя  

Технические средства обучения 
1. Конструктор LEGO 

2. Электронный микроскоп 

3. Документ-камера 

Дидактический материал 

- словари и справочные материалы 

- художественная литература 

Комплект таблиц для начальной  школы  Математика. Знакомство с геометрией.  

2.Комплект учебно-наглядных пособий для начальной  школы   

3. Комплект  учебно-наглядных пособий для начальной школы (6 шт)  

4. Магнитная азбука  

5. Набор части целого на круге Простые дроби  

6. Набор Геометрических тел  

7. Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением  

8. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы)  

9. Наглядное  пособие (водоемы, цифры, гласные и звонкие согласные, фонетиче-

ский разбор, разбор имени  прилагательного)  

10. Окружающий мир: глобусы, карты, наглядные посбия.  

11. Опорные таблицы по русскому языку   

12. Перекидное табло для устного счета 

13. Таблицы демонстрационные Математика. Таблицы для начальной школы. 

14. Таблицы демонстрационные Устные приемы сложения  и вычитания 

15. Таблицы Математика. Геометрические фигуры и величины  

16. Таблицы. Основные правила и понятия 1-4 кл.  

17. Таблицы.  Порядок действий  

18. Таблицы. Русский язык 4 класс. 
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19. Учебно-методический комплекс  

20. Комплект таблиц для начальной школы Математика. Величины. Единицы из-

мерения   

21. Лента Букв 

Плакаты: 

Русский язык: Лента букв классная 

Окружающий мир: 

1.Карта Алтайского края 

2.Карта полушарий 

Гербарий для начальной школы. 

Коллекции: 
1.Коллекция. Шерсть. 

2.Коллекция. Лѐн. 

4.Коллекция. Торф. 

5.Коллекция Чугун и сталь. 

6.Коллекция. Хлопок. 

7.Коллекция. Шѐлк. 

Диски  

1. Уроки осторожности 

2. Времена года 

3. Уроки  хорошего поведения 

4. Классическая музыка 

Иностранный язык 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

1. Ноутбук Lenovo 

2. МФУ 

3. Мультимедийный проектор  

4. Инетрактивная доска 

5. Лингафонный кабинет 

Музыка 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Комплект( ноутбук, проектор,  экран/интерактивная доска, акустическая систе-

ма, МФУ)  

Плакаты: 
1.Плакаты «Музыкальный мир», Портреты, нотный стан 

Музыкальные инструменты 

Физическая  культура Снаряды, оборудование и инвентарь: 
1. Скамья гимнастическая - 2 шт. 

2. Мат гимнастический -6шт. 

4. Обруч гимнастический -  6 шт. 

5. Сетка б\б   -  1 шт.  

6. Щит б\б  -  2шт. 

7. Тренажер штанга комбинированная  

8. Перекладина гимнастическая 

9. Канат спортивный  

10. Ракетки для  бадминтона -  2 шт. 

11. Мяч баскетбольный - 16 шт 

12. Мяч волейбольный -3 шт 

13. Мяч футбольный- 2 шт 

14. Скакалка- 7 шт. 

15. Комплект лыжного инвентаря-30 пар  

16. Шахматы с досками 

Кабинет психолога Технические средства обучения 

1.Принтер лазерный HPLaserJetProP1102  

2.Ноутбук. 

3. Сенсорная комната 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ «СОШ №38» обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 
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которая сформирована на основе различных информационных образовательных ресурсов, педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Основными элементами ИОС являются: 

1) Благодаря программному комплексу АИС «Сетевой регион. Образование», он досту-

пен через интернет всем участникам образовательных отношений, таким образом, обладает 

большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме 

учитель-ученик-родитель. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образователь-

ной деятельностью начальной школы и ее главными мероприятиями. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образова-

тельных отношений, а также взаимодействие МБОУ «СОШ №38» другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную деятельность, проведения наблюдений и экспе-

риментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественно - научных объектов и явлений; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

• оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и ау-

диовидеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов уч-

редителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные по-

собия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Все обучающиеся начального звена обеспечены учебниками по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с нор-

мой, установленной федеральным государственным образовательным стандартом. 

Школа имеет доступ к печатным, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

МБОУ «СОШ № 38» 

ШКОЛА РОССИИ 
Предмет 

по 

учебному 

плану 

Колич

ество 

часов 

Учебная про-

грамма (назва-

ние, автор, из-

дательство, год 

издания) 

Методическое пособие / 

книга для учителя (на-

звание, автор, издатель-

ство, год издания) 

КИМ 

(название, автор, изда-

тельство, год издания) 

Учебник (автор, 

наименование, год 

издания, издатель-

ство) 

1 класс 

Русский 

язык 

165 

(Обу 

чение 

«Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П. 

Русский язык Методиче-

ское пособие с поуроч-

Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. Русский язык. Сбор-

ник диктантов и творче-

Русский язык. Ав-

торы: Канакина 

В.П., Щеголева 
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грамо-

те 

115ч . 

+ Рус-

ский 

язык - 

50 ч) 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

ными разработками.1 

класс. «Просвещение», 

2017 2. Бубнова И. А., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Рус-

ский язык. Поурочные 

разработки. Технологи-

ческие карты уроков. 1 

класс.Сайт: http://school- 

russia.prosv.ru 

ских работ. 1 - 2 класс. 

«Просвещение», 2017 г. 

Г.С. М.: «Просве-

щение», 2018 

Литерату

рное 

чтение/о

бучение 

грамоте 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

1. Горецкий В.Г., Белян-

кова Н.М. Обучение гра-

моте. Методческое посо-

бие с поурочными разра-

ботками. 1 класс. 

«Просвещение», 2017 

2. Стефаненко Н.А. Ли-

тературное чтение. Ме-

тодические рекоменда-

ции .1 класс. «Просве-

щение», 2018 г 

3. Бойкина М. В., Бакан-

ча Н. В., Илюшин Л. С. и 

др. Обучение грамоте. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. Сайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

 Азбука.Горецкий 

В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноград-

ская Л.А. М.: 

«Просвещение», 

2018г. 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

1. Бантова М.А., Бель-

тюкова Г.В., Волкова 

С.И. и др. Математика. 

Методические рекомен-

дации. 1 класс. «Просве-

щение», 2017г 

2. Буденная И. О., Илю-

шин Л. С., Галактионова 

Т. Г. и др. Математика. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. Сайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

Волкова С. И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 -4 классы. «Просвеще-

ние», 2016 г. Волкова С. 

И. Математика. Тесты. 1 

класс. «Просвещение», 

2017 г. Волкова С. И. 

Математика. Провероч-

ные работы. 1 класс. 

«Просвещение», 2017 

Математика в 2-х 

частях. Авторы: 

Моро М.И., Вол-

кова С.И., Степа-

нова СВ.. 

М.: 

«Просвещение.», 

2018 

Окружаю

щий мир 

66 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

1. Тимофеева Л.Л., Бут-

римова И.В. Окружаю-

щий мир. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 

«Просвещение», ... 

2. Плешаков А.А., Ио-

нова М.А., Кипричева 

О.Б. Окружающий мир. 

Методические рекомен-

дации. 1 класс «Просве-

щение», 2014г 

3. Глаголева Ю. И., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Ок-

ружающий мир. Поуроч-

ные разработки. Техно-

логические карты уро-

ков. 1 классСайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

Плешаков А. А., Гара Н. 

Н., Назарова З. Д. Окру-

жающий мир. Тесты. 1 

класс. «Просвещение», 

2017 г 

Плешаков А. А., Плеша-

ков С. А. Окружающий 

мир. Проверочные рабо-

ты. 1 класс. «Просвеще-

ние», 2017 г 

Окружающий мир 

в 2-х частях. Ав-

торы: Плешаков 

А.А. 

М.: «Просвеще-

ние.», 2018 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18246
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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Изобрази

тельное 

искусств

о 

33 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и др. 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского 1 - 

4 классы. - М.: 

Просвещение 

2015 

Неменский Б.М., Немен-

ская Л.А., Коротеева Е.И. 

и др. под редакцией Не-

менского Б.М. Уроки 

изобразительного искус-

ства. Поурочные разра-

ботки. 1-4 класс «Про-

свещение», 2016г Техно-

логические карты Сайт: 

http://school-

russia.prosv.ru 

нет Изобразительное 

искусство «Ты 

изображаешь, ук-

рашаешь и стро-

ишь». Автор: 

Неменская Л.А.. 

М.: 

«Просвещение.» 

2018г. 

Музыка 33 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Издательство М.: 

«Просвещение», 

2014 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Музыка. 

Авторы: Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина 

Т.С.. М.: «Про-

свещение» 2018 

Технолог

ия 

33 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников сис-

темы «Школа 

России». 1 -4 

классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. Методиче-

ское пособие с поуроч-

ными разработками. 1 

класс. «Просвещение», 

2014г 

нет Лутцева Е.А., Зуе-

ва Т.П. Техноло-

гия. 1класс. М.: 

«Просвещение.» 

2018г. 

Физическ

ая 

культура 

99 1.Физическая 

культура. Рабо-

чие программы. 

ФГОС. Предмет-

ная линия учеб-

ников В.И. Ляха 

1-4 классы. По-

собие для учите-

лей общеобразо-

вательных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2014 

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 

2 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

Канакина В. П., Манасо-

ва Г. Н. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработка-

ми. 2 класс. В 2 частях. - 

М.: Просвещение, 2017г. 

Бубнова И. А., Илюшин 

Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. Русский язык. По-

урочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс.Сайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. Русский язык. Сбор-

ник диктантов и творче-

ских работ. 1 - 2 класс. 

«Просвещение», 2017 г. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. В 2 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Литерату

рное 

чтение 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Стефаненко Н.А. Лите-

ратурное чтение. 2 класс. 

Методические рекомен-

дации. Пособие для учи-

нет Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. Ли-

тературное чтение. 2 

класс. Учебник для 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

телей общеобразователь-

ных учреждений -М.: 

Просвещение, 2017. 

Бойкина, Н.И. Роговцева. 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: М: Просвещение, 

2018 

общеобразователь-

ного учреждений в 

комплекте с аудио-

приложением на 

электронном носи-

теле. В 2-х частях. - 

М.: Просвещение, 

2018 

Иностран

ный язык 

68 О.В. Афанасье-

ва, И.В. Ми-

хеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

Рабочая про-

грамма к учеб-

никам О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афа-

насьевой ''Rainbow 

English'' 

«Лексико - грамматиче-

ский практикум» О.В. 

Афанасьевой ''Rainbow 

English'' 

 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 2 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 3 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 4 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

Издательство: Дрофа, 

2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEngli

sh. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Иностран

ный язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков И.Л. Бим 2-

4 классы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.

(2-4 класс), Москва 

«Просвещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немецкий 

язык Контрольные зада-

ния 2 класс учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

Москва «Просвещение» 

2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 2 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, 

Л.М.Фомичѐва 

Учебник для 3 клас-

са общеобразова-

тельных учрежде-

ний Москва «Про-

свещение» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 4 класса 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний Москва «Про-

свещение» 2014 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методиче-

ские рекомендации. 2 

класс Просвещение , 

2017 Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. Ма-

тематика. Поурочные 

разработки. Технологи-

ческие карты уроков. 2 

класс Сайт: http://school- 

russia.prosv.ru 

Волкова С.И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 - 4 классы. М.: Про-

свещение ,2016 Волкова 

С.И. Математика. 2 

класс. Проверочные ра-

боты. М: Просвещение, 

2018 Волкова С.И. Мате-

матика. 2 класс. Тесты. 

М. Просвещение, 2018 

Моро М.И., Вол-

кова С.И. Матема-

тика. 2 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 

2018 

http://school-russia.prosv.ru/
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Окружаю

щий мир 

68 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику «Окружающий 

мир» 2 класс М.: Про-

свещение, 2011 Глаголе-

ва Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. По-

урочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс Сайт: 

http://school- rus-

sia.prosv.ru 

Плешаков А.А. Окру-

жающий мир. Тесты. 2 

класс М: Просвещение 

2018 

А.А.Плешаков. 

Окружающий 

мир. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. с 

приложением на 

электронном но-

сителе. - М.: Про-

свещение, 2018 

Изобрази

тел ьное 

искусств

о 

34 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и 

др. Изобрази-

тельное искус-

ство. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под редак-

цией Б. М. Не-

менского 1 - 4 

классы. - М.: 

Просвещение 

2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

/ [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коро-

теева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: 

Просвещение 

нет Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Искус-

ство и ты. 2 класс: 

учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений / 

Е.И. Коротеева [и 

др.]; под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 

«Просвещение», 

2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1 -4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 

2 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение 

2018 

Технолог

ия 

34 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Тех-

нология. Рабочие 

программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

системы «Школа 

России». 1 -4 

классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. Методи-

ческое пособие с по-

урочными разработками. 

2 класс - М.: 

Просвещение, 2013 

нет Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Техно-

логия. Учебник. 2 

класс для общеоб-

разоват. организа-

ций- М. : Просве-

щение, 2018 

Физическ

ая 

культура 

102 Физическая куль-

тура. Рабочие 

программы. 

ФГОС. Предмет-

ная линия учеб-

ников В.И. Ляха 

1-4 классы. По-

собие для учите-

лей общеобразо-

вательных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2014.  

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 

3 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

В. П. Канакина, Г.Н. Ма-

насова. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработка-

ми. 3 класс: пособие для 

Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 3 - 4 клас-

сы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий «Рус-

ский язык» учеб-

ник с приложени-

ем на электрон-

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

учителей общеобразоват. 

организаций. — М.: Про-

свещение, 2017. 

В. П. Канакина Русский 

язык. Поурочные разра-

ботки. Технологические 

карты уроков 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. — М.: Про-

свещение 

организаций / В. П. Ка-

накина, Г.С. Щѐголева - 

М.: Просвещение 

ном носителе в 2-

х частях для 

Зкласса. - М.: 

Просвещение 

2018 

Литерату

рное 

чтение 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Лите-

ратурное чтение. 3 класс. 

Методические рекомен-

дации. Пособие для учи-

телей общеобразователь-

ных учреждений -М.: 

Просвещение, 2017. 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: 3 класс: пособие 

для учителей общеобра-

зовательных учрежде-

ний/М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева. -М.: Просве-

щение 

нет Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений в 

комплекте с ау-

диоприложением 

на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Иностран

ный язык 

68 О.В. Афанасье-

ва, И.В. Ми-

хеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

Рабочая про-

грамма к учеб-

никам О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афа-

насьевой ''Rainbow 

English'' 

«Лексико - грамматиче-

ский практикум» О.В. 

Афанасьевой ''Rainbow 

English'' 

 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 2 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 3 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 4 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

Издательство: Дрофа, 

2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEngli

sh. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

Иностран

ный язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков И.Л. Бим 2-

4 классы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.

(2-4 класс), Москва 

«Просвещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немецкий 

язык Контрольные зада-

ния 2 класс учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

Москва «Просвещение» 

2016 

И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова Учебник 

для 2 класса об-

щеобразователь-

ных учреждений 

Москва «Просве-

щение» 2013 

И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.М. 

Фомичѐва Учеб-

ник для 3класса 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний Москва «Про-

свещение» 2013 

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова Учебник 

для 4 класса обще-
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образовательных 

учреждений Моск-

ва «Просвещение» 

2014 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1 - 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методиче-

ские рекомендации. 3 

класс Просвещение , 

2017. Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: 

Просвещение, 2017 

Волкова С. И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 -4 классы. 

«Просвещение», 2016 г. 

Моро М.И., Вол-

кова СИ. Матема-

тика. 3 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 

2018 

Окружаю

щи й мир 

68 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику «Окружающий 

мир» 3 класс М.: Про-

свещение, 2012 Глаголе-

ва Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. По-

урочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: Про-

свещение 

 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

Зкласс. Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний с приложени-

ем на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение 2018 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

34 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и 

др. Изобрази-

тельное искусст-

во. Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского 1 - 4 

классы. - М.: 

Просвещение 

2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

/ [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коро-

теева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

нет Горяева Н.А., 

НеменскаяЛ.А., 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. Искус-

ство вокруг нас. 3 

класс. Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний. - М.: Просве-

щение.2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 

«Просвещение», 

2014г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1 -4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 

3 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение 

2018 

Технолог

ия 

34 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. Методи-

ческое пособие с по-

урочными 

разработками. Зкласс - 

М.: Просвещение, 2014 

нет Технология 

Физическ

ая 

культура 

102 Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. 

ФГОС. Пред-

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 
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метная линия 

учебников В.И. 

Ляха 1-4 клас-

сы. Пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

4 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Ма-

насова. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработка-

ми. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организац — М.: Про-

свещение, 2017 В. П. 

Канакина Русский язык. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков 4 класс: пособие 

для учителей общеобра-

зовател организаций. — 

М.: Просвещение 

Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоя-

тельных работ. 3 - 4 клас-

сы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В. П. Ка-

накина, Г.С. Щѐголева - 

М.: Просвещение 

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий «Рус-

ский язык» учеб-

ник с приложени-

ем на электронном 

носителе в 2-х 

частях для 

4класса. - М.: Про-

свещение 2018 

Литерату

рно е 

чтение 

132 «Школа Рос-

сии» 1 -4 клас-

сы. Авторы: 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева 

М.Н., Стефа-

ненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

М.: «Просве-

щение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Лите-

ратурное чтение. 4 класс. 

Методические рекомен-

дации. Пособие для учи-

телей общеобразователь-

ных учреждений -М.: 

Просвещение, 2017 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки: 

Технологические карты 

уроков: 4класс: пособие 

для учителей общеобра-

зовательных учрежде-

ний/М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева. -М.: Просве-

щение 

нет Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. Ли-

тературное чтение. 

4 класс. Учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний в комплекте с 

аудиоприложени-

ем на электронном 

носителе. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2018 

Иностран

ный язык 

68 О.В. Афанасье-

ва, И.В. Ми-

хеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

Рабочая про-

грамма к учеб-

никам О.В. 

Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 

М.: Дрофа, 

2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афа-

насьевой ''Rainbow 

English'' 

«Лексико-

грамматический практи-

кум» О.В. Афанасьевой 

''Rainbow English'' 

 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 2 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 3 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

2017 г. 

Афанасьева О.В, Михее-

ва И.В, Баранова К.М.: 

RainbowEnglish. 4 класс. 

Контрольные работы. 

Издательство: Дрофа, 

Издательство: Дрофа, 

2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEnglis

h. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Иностран 68 Автор: Бим БимИ.Л., Садомова Л.В., О.В.Каплина,  И.Л.Бим, 
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ный язык И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков И.Л. Бим 2-

4 классы 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.

(2-4 класс), Москва 

«Просвещение» 

И.Б.Бакирова Немецкий 

язык Контрольные зада-

ния 2 класс учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

Москва «Просвещение» 

2016 

Л.И.Рыжова 

Учебник для 2 

класса общеобра-

зовательных уч-

реждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, Л.И. 

Рыжова, Л.М. Фо-

мичѐва Учебник 

для 3класса обще-

образовательных 

учреждений Мо-

сква «Просвеще-

ние» 2013 

И.Л.Бим, Л.И. Ры-

жова Учебник для 

4 класса общеобра-

зовательных учре-

ждений Москва 

«Просвещение» 

2014 

Математ

ика 

132 Моро М.И., 

Волкова СИ., 

Степанова С.В. 

и др. Матема-

тика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методиче-

ские рекомендации. 4 

класс Просвещение , 

2013 Буденная И. О., 

Илюшин Л. С., Галак-

тионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 

разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс М.: 

Просвещение , 2015 

Волкова С. И. Математи-

ка. Контрольные работы. 

1 -4 классы. 

«Просвещение», 2016 г. 

Моро М.И., Вол-

кова СИ. Матема-

тика. 4 класс. 

Учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений с 

приложением на 

электронном но-

сителе. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 

2018г 

Окружаю

щий мир 

68 Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков «Школа 

России». 1- 4 

классы. - М.: 

Просвещение. 

2014 

А.А.Плешаков Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику «Окружающий 

мир» 4 класс М.: Про-

свещение, 2015. Глаголе-

ва Ю. И., Илюшин Л. С., 

Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. По-

урочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 4 класс М.: Про-

свещение 

нет А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. 

Учебник.4 класс. 

В 2 ч. с приложе-

нием на электрон-

ном носителе. - 

М.: Просвещение, 

2018г 

Основы 

религи-

озных 

культур 

и свет-

ской эти-

ки 

34 Программа 

курса к учеб-

нику Студени-

кина М.Т. « 

Основы свет-

ской этики» 4 

класс. М.: 

«Русское 

слово», 2012 

Книга для учителя к 

учебнику М. Т. Студени-

кина «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики». 4 класс 

/ М. Т. Студениеин, В. И. 

Добролюбова. – М.: ООО 

«Русское слово- учеб-

ник», 2013. -192 с. – 

(ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

Нет М.Т.Студеникин 

«Основы светской 

этики», 4 класс. 

М.: ООО» Русское 

слово- учебник», 

2012  

Изобрази

тель ное 

искусств

о 

34 Неменский 

Б.М., Немен-

ская Л.А., Го-

ряева Н.А. и 

др. Изобрази-

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

/ [Б.М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коро-

нет Изобразительное 

искусство. Каж-

дый народ - ху-

дожник.4 класс: 

учебник для обще-
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тельное искус-

ство. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков под редак-

цией Б. М. Не-

менского 1 - 4 

классы. - М.: 

Просвещение 

2015 

теева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

образоват учреж-

дений / Л.А. Не-

менская; под ред. 

Б.М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 

2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Издательство М.: 

«Просвещение», 

2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Уро-

ки музыки. Поурочные 

разработки. 1 -4 класс 

«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 

4 класс Критская 

Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение, 

2018г 

Технолог

ия 

34 Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Тех-

нология. Рабочие 

программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

системы «Школа 

России». 1 -4 

классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. Технология. Методи-

ческое пособие с по-

урочными разработками. 

4 класс - М.: 

Просвещение, 2015 

нет Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. Техно-

логия. Учебник. 4 

класс для общеоб-

разоват. организа-

ций- М. : Просве-

щение, 2018 

Физическая 

культура 

102 Физическая куль-

тура. Рабочие 

программы. 

ФГОС. Предмет-

ная линия учеб-

ников В.И. Ляха 

1-4 классы. По-

собие для учите-

лей общеобразо-

вательных орга-

низаций / В.И. 

Лях.- 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 

2014.  

Физическая культура. 

Методические рекомен-

дации. 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2013г. 

нет Физическая куль-

тура. Учебник 

В.И. Лях.(1-4 

классы) М.: Про-

свещение, 2013г. 

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МБОУ «СОШ № 38 

«Гармония» 
Предмет 

по 

учебному 

плану 

Количес

тво 

часов 

Учебная про-

грамма (на-

звание, автор, 

издательство, 

год издания) 

Методическое пособие / 

книга для учителя (назва-

ние, автор, издательство, 

год издания) 

КИМ 

(название, автор, из-

дательство, год изда-

ния) 

Учебник (автор, 

наименование, год 

издания, издатель-

ство) 

1 класс 

Русский 

язык 

165 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Русский 

язык. 1-4 

классы УМК 

«Г армония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

1. Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С., Бетень-

кова Н. М., Курлыгина О. 

Е. Поурочные методиче-

ские рекомендации к бук-

варю и прописям. - Ассо-

циация 21 век, 2012. 

2. Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С.Русский 

язык: метод. Рекоменда-

ции к учебнику и тетради 

для 1 класса. - Ассоциация 

21 век, 2013. 

1.СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов освоения пред-

мета "Русский язык" в 

рамках образователь-

ной системы "Гармо-

ния". - Ассоциация 

XXI век, 2012 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С. 

Русский язык. К 

тайнам нашего 

языка. 1 кл. Ассо-

циация 21 век, 

2011 

Литерату 132 Программы Кубасова О. В. Литератур- 1.Кубасова О. В. Ме- 1. Соловейчик 
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рное 

чтение/об

учение 

грамоте 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Литературное 

чтение. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

ное чтение:метод. Реко-

мендации к учебнику для 1 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2012 

тодические рекомен-

дации к тестовым за-

даниям для 1-4 клас-

сов. - Ассоциация XXI 

век, 2011. 3.Кубасова 

О. В. Оценка достиже-

ния планируемых ре-

зультатов освоения 

предмета "Литератур-

ное чтение" 1 -4 класс 

в рамках образова-

тельной системы 

"Гармония". - Ассо-

циация XXI век, 2013 

М.С., Кузьменко 

Н. С., Бетенькова 

Н. М., Курлыгина 

О. Е. Букварь 

«Мой первый 

учебник» 

Ассоциация 21 век, 

2012 

2.Кубасова О.В. 

Литературное чте-

ние. 1кл. 

Ассоциация 21 век, 

2011 

Математи

ка 

132 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Математика. 

УМК «Гар-

мония», Ас-

социация 21 

век, 2012 

Истомина Н. Б. и др. Уро-

ки математики: метод. Ре-

комендации к учебнику 

для 1 класса. - Ассоциация 

XXI век. - 2012. 

1.Истомина Н. Б., 

Смолеусова Т. В. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов по математике в 

начальной школе. - 

Ассоциация XXI век, 

2013 2 .Истомина Н. 

Б., Шмырева Г. Г. 

Контрольные работы к 

учебнику для 1 класса. 

- Ассоциация XXI век, 

2011 

Истомина Н.Б. 

Математика. 1 кл. 

Ч. 1,2 Ассоциация 

21 век 2011 

Окружаю

щий мир 

66 Программы 

образова-

тельных 

учреждений. 

Окружающий 

мир. УМК «Г 

армония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Поглазова О. Т., Миронова 

О. М. Окружающий мир: 

метод. рекомендации к 

учебнику для 1 класса. - 

Ассоциация XXI век, 2012 

нет Поглазова ОТ. Ок-

ружающий мир. Ч. 

1,2 Ассоциация 21 

век, 2011 

Изобрази

тел ьное 

искусство 

33 Программы 

образ Изо-

бразительное 

искусство. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 1 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2012 

нет Копцева Т.А., 

Копцев В.П. Изо-

бразительное ис-

кусство.1 кл. 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Технолог

ия 

33 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Технология. 

«Г армония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техноло-

гия: 

Метод. Рекомендации к 

учебнику для 1 класса. - 

Ассоциация XXI век, 2012 

нет Конышева Н.М., 

Технология. 1кл. 

Ассоциация 21 век 

2012 

2 класс 

Русский 

язык 

170 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Русский 

язык. 1-4 

классы УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

1. СоловейчикМ.С., Кузь-

менко Н. С.Русский язык: 

метод. рекомендации к 

учебнику для 2 класса. - 

Ассоциация 21 век, 2012 

1. Корешкова Т. В. 

Тестовые задания по 

русскому языку для 2 

класса. - Ассоциация 

21 век, 2017. 

2.СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов освоения пред-

мета "Русский язык" в 

рамках образователь-

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С. 

Русский язык. К 

тайнам нашего 

языка. 2 кл. 

Ч.1,2. Ассоциация 

21 век, 2013 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36422
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ной системы "Гармо-

ния". - Ассоциация 

XXI век, 2012 

Литерату

рно е 

чтение 

136 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Литературное 

чтение. УМК 

«Г армония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Кубасова О. В. Литератур-

ное чтение: методические 

рекомендации к учебнику 

для 2 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2012 

1. Кубасова О. В. Тес-

товые задания по ли-

тературному чтению 

для 2 класса. - Ассо-

циация XXI век, 2017. 

2. Кубасова О. В. Ме-

тодические рекомен-

дации к тестовым за-

даниям для 1 -4 клас-

сов. - Ассоциация XXI 

век, 2011. 

3. Кубасова О. В. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов освоения пред-

мета "Литературное 

чтение"1-4 класс в 

рамках образователь-

ной системы "Гармо-

ния". - Ассоциация 

XXI век, 2013 

Кубасова О.В. Ли-

тературное чтение. 

2 кл. Ч. 1,2. 

Ассоциация 21 век, 

2013 

Иностран

ный язык 

68 О.В. Афа-

насьева, И.В. 

Михеева, 

Н.В. Языко-

ва, Е.А. Ко-

лесникова. 

Рабочая про-

грамма к 

учебникам 

О.В. Афа-

насьевой, 

И.В. Михее-

вой. М.: 

Дрофа, 2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афанась-

евой ''Rainbow English'' 

«Лексико-грамматический 

практикум» О.В. Афанась-

евой ''Rainbow English'' 

 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

2 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, 2017 г. 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

3 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, 2017 г. 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

4 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, Издательство: 

Дрофа, 2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEnglis

h. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Иностран

ный язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немец-

кий язык. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим 2-4 клас-

сы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.(2

-4 класс), Москва «Про-

свещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немец-

кий язык Контрольные 

задания 2 класс учеб-

ное пособие для обще-

образовательных ор-

ганизаций Москва 

«Просвещение» 2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 2 класса 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний Москва «Про-

свещение» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, 

Л.М.Фомичѐва 

Учебник для 

3класса общеобра-

зовательных учре-

ждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 4 класса 

общеобразователь-

ных учреждений 
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Москва «Просве-

щение» 2014 

Математи

ка 

136 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Математика. 

УМК «Гар-

мония», Ас-

социация 21 

век, 2012 

Истомина Н. Б. и др. Уро-

ки математики: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 2 класса. - Ассоциация 

XXI век. - 2014. 

1. Истомина Н. Б., 

Горина О. П. Тестовые 

задания по Математи-

ке для 2 класса. - Ас-

социация XXI век, 

2017. 

2. Истомина Н. Б., 

Смолеусова Т. В. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов по математике в 

начальной школе. - 

Ассоциация XXI век, 

2013 

Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина. З.Б. Редько 

Мои учебные дости-

жения. 4 класс. 

Ассоциация XXI век, 

2017 

Истомина Н.Б. 

Математика. 2 кл. 

Ч. 1,2 Ассоциация 

21 век 2012 

Окружаю

щий мир 

68 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Окружающий 

мир. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Поглазова О. Т. Окру-

жающий мир: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 2 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2012 

Поглазова О. Т. Ши-

лин В. Д. Окружаю-

щий мир: тестовые 

задания к учебнику 

для 2 класса. - Ассо-

циация XXI век, 2013 

Поглазова ОТ. Ок-

ружающий мир. 2 

класс Ч. 1,2 Ассо-

циация 21 век, 

2010, 2015 

Изобрази

тел ьное 

искусство 

34 Программы 

образова-

тельных 

учреждений. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 2 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2013 

нет Копцева Т.А., 

Копцев В.П. Изо-

бразительное ис-

кусство.2 кл. 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Технолог

ия 

34 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Технология. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техноло-

гия: Метод. Рекомендации 

к учебнику для 2 класса. - 

Ассоциация XXI век, 2012 

нет Конышева Н.М. 

Технология. 2 кл. 

Ассоциация 21 век 

2012 

3 класс 

Русский 

язык 

170 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Русский 

язык. 1-4 

классы УМК 

«Г армония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Соловейчик М.С., Кузь-

менко Н. С. Русский язык: 

методические рекоменда-

ции к учебнику для 3 клас-

са. - Ассоциация 21 век, 

2014 

1. Корешкова Т. В. 

Тестовые задания по 

русскому языку для 3 

класса. Ч 1,2 

Ассоциация 21 век, 

2013. 

2. Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С. 

Итоговая проверочная 

работа 3 класс 

Ассоциация 21 век, 

2013 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С. 

Русский язык. К 

тайнам нашего 

языка. 

3 кл. Ч.1,2. 

Ассоциация 21 век, 

2014 

Литерату

рно е 

136 Программы 

образова-

Кубасова О. В. Литератур-

ное чтение: метод. реко-

1. Кубасова О. В. Тес-

товые задания по ли-

Кубасова О.В. Ли-

тературное чтение. 
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чтение тельных уч-

реждений. 

Литературное 

чтение. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

мендациик учебнику для 3 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2013 

тературному чтению 

для 3 класса. - Ассо-

циация XXI век, 2017. 

2. Кубасова О. В. Ме-

тодические рекомен-

дации к тестовым за-

даниям для 1-4 клас-

сов. - Ассоциация XXI 

век, 2011. 

3. Кубасова О. В. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов освоения пред-

мета "Литературное 

чтение"1-4 класс в 

рамках образователь-

ной системы "Гармо-

ния". - Ассоциация 

XXI век, 2013 

3 кл. Ч. 1,2,3,4. 

Ассоциация 21 век, 

2011; 2015 

Иностран

ный язык 

68 О.В. Афа-

насьева, И.В. 

Михеева, 

Н.В. Языко-

ва, Е.А. Ко-

лесникова. 

Рабочая про-

грамма к 

учебникам 

О.В. Афа-

насьевой, 

И.В. Михее-

вой. М.: 

Дрофа, 2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афанась-

евой ''Rainbow English'' 

«Лексико-грамматический 

практикум» О.В. Афанась-

евой ''Rainbow English'' 

 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

2 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, 2017 г. 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

3 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, 2017 г. 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

4 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, Издательство: 

Дрофа, 2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEnglis

h. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Иностран

ный язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немец-

кий язык. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим 2-4 клас-

сы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.(2

-4 класс), Москва «Про-

свещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немец-

кий язык Контрольные 

задания 2 класс учеб-

ное пособие для обще-

образовательных ор-

ганизаций Москва 

«Просвещение» 2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 2 класса 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний Москва «Про-

свещение» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, 

Л.М.Фомичѐва 

Учебник для 

3класса общеобра-

зовательных учре-

ждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 4 класса 

общеобразователь-

ных учреждений 

Москва «Просве-

щение» 2014 

Математи

ка 

103 Программы 

образова-

тельных уч-

Истомина Н. Б. и др. Уро-

ки математики: метод. Ре-

комендации к учебнику 

1. Истомина Н. Б., 

Горина О. П. Тестовые 

задания по Математи-

Истомина Н.Б. 

Математика. 3 кл. 

Ч. 1,2 Ассоциация 
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реждений. 

Математика. 

УМК «Гар-

мония», Ас-

социация 21 

век, 2013 

для 3 класса. - Ассоциация 

XXI век. - 2013. 

ке для 3 класса. - Ас-

социация XXI век, 

2017. 

2. Истомина Н. Б., 

Смолеусова Т. В. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов по математике в 

начальной школе. - 

Ассоциация XXI век, 

2013 

Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина. З.Б. Редько 

Мои учебные дости-

жения. 3 класс. 

Ассоциация XXI век, 

2017. 

21 век 2013 

Окружаю

щий мир 

68 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Окружающий 

мир. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Поглазова О. Т. Окру-

жающий мир: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 3 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2013 

Поглазова О. Т. Ши-

лин В. Д. Окружаю-

щий мир: тестовые 

задания к учебнику 

для 3 класса. - Ассо-

циация XXI век, 2017 

Поглазова ОТ. Ок-

ружающий мир. 3 

класс Ч. 1,2 Ассо-

циация 21 век, 

2013 

Изобрази

тельное 

искусство 

34 Программы 

образова-

тельных 

учреждений. 

искусство. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 3 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2014 

нет Копцева Т.А., 

КопцевВ.П. Изо-

бразительное ис-

кусство. 3 кл. 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Технолог

ия 

34 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Технология. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техноло-

гия: Метод. Рекомендации 

к учебнику для 3 класса. - 

Ассоциация XXI век, 2013 

нет Конышева Н.М. 

Технология. 3кл. 

Ассоциация 21 век 

2012 

4 класс 

Русский 

язык 

170 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Русский 

язык. 1-4 

классы УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Соловейчик М.С., Кузь-

менко Н. С.Русский язык: 

метод. рекомендации к 

учебнику для 4 класса. - 

Ассоциация 21 век, 2014 

1. Корешкова Т. В. 

Тестовые зад ания по 

русскому языку для 4 

класса. - Ассоциация 

21 век, 2017. 

2. СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С. 

Итоговая проверочная 

работа 4 класс 

Ассоциация 21 век, 

2013 

Соловейчик М.С., 

Кузь менко Н. С . 

Рус с ки й язык. К 

тайнам нашего 

языка. 4 кл. Ч. 1,2. 

Ассоциация 21 век, 

2011; 2015 

Литерату

рно е 

чтение 

136 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Литературное 

чтение. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Кубасова О. В. Литератур-

ное чтение: метод. реко-

мендации к учебнику для 4 

класса. - Ассоциация XXI 

век, 2014 

1. Кубасова О. В. Тес-

товые задания по ли-

тературному чтению 

для 4 класса. - Ассо-

циация XXI век, 2014. 

2. Кубасова О. В. Ме-

тодические рекомен-

дации к тестовым за-

даниям для 1 -4 клас-

сов. - Ассоциация XXI 

Кубасова О.В. Ли-

тературное чтение. 

4 кл. Ч. 1,2,3,4 

Ассоциация 21 век, 

2011; 2015 
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век, 2011.3.Кубасова 

О. В. Оценка достиже-

ния планируемых ре-

зультатов освоения 

предмета "Литератур-

ное чтение" 1 -4 класс 

в рамках образова-

тельной системы 

"Гармония". - Ассо-

циация XXI век, 2013 

Иностран

ный язык 

68 О.В. Афа-

насьева, И.В. 

Михеева, 

Н.В. Языко-

ва, Е.А. Ко-

лесникова. 

Рабочая про-

грамма к 

учебникам 

О.В. Афа-

насьевой, 

И.В. Михее-

вой. М.: 

Дрофа, 2017г. 

Книга для учителя 2-4 

класс УМК О.В. Афанась-

евой ''Rainbow English'' 

«Лексико-грамматический 

практикум» О.В. Афанась-

евой ''Rainbow English'' 

 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

2 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, 2017 г. 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

3 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, 2017 г. 

Афанасьева О.В, Ми-

хеева И.В, Баранова 

К.М.: RainbowEnglish. 

4 класс. Контрольные 

работы. Издательство: 

Дрофа, Издательство: 

Дрофа, 2017- 2018г. 

Афанасьева О.В., 

Михеева 

И.В.RainbowEnglis

h. 2 класс 

Издательство: 

Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 3 

классИздательст-

во: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

RainbowEnglish. 4 

класс 

 

 

Иностран

ный язык 

68 Автор: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И. Немец-

кий язык. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим 2-4 клас-

сы 

БимИ.Л., Садомова Л.В., 

Жарова Р.Х. Немецкий 

язык. Книга для учителя.(2

-4 класс), Москва «Про-

свещение» 

О.В.Каплина,  

И.Б.Бакирова Немец-

кий язык Контрольные 

задания 2 класс учеб-

ное пособие для обще-

образовательных ор-

ганизаций Москва 

«Просвещение» 2016 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 2 класса 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний Москва «Про-

свещение» 2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, 

Л.М.Фомичѐва 

Учебник для 

3класса общеобра-

зовательных учре-

ждений Москва 

«Просвещение» 

2013 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова Учеб-

ник для 4 класса 

общеобразователь-

ных учреждений 

Москва «Просве-

щение» 2014 

Математи

ка 

102 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Математика. 

УМК «Гар-

мония», Ас-

социация 21 

век, 2013 

Истомина Н. Б. и др. Уро-

ки математики: метод. Ре-

комендации к учебнику 

для 4 класса. - Ассоциация 

XXI век. - 2014. 

1. Истомина Н. Б., 

Горина О. П. Тестовые 

задания по Математи-

ке для 4 класса. - Ас-

социация XXI век, 

2017. 

2. Истомина Н. Б., 

Смолеусова Т. В. 

Оценка достижения 

планируемых резуль-

татов по математике в 

начальной школе. - 

Истомина Н.Б. 

Математика.4 кл. 

Ч. 1,2 Ассоциация 

21 век 2013 
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Ассоциация XXI век, 

2013, 

Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина. З.Б. Редько 

Мои учебные дости-

жения. 4 класс. 

Ассоциация XXI век, 

2017. 

Окружаю

щий мир 

68 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Окружающий 

мир. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Поглазова О. Т. Окру-

жающий мир: метод. ре-

комендации к учебнику 

для 4 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2014 

Поглазова О. Т. Ши-

лин В. Д. Окружаю-

щий мир: тестовые 

задания к учебнику 

для 4класса. - Ассо-

циация XXI век, 2017 

Поглазова ОТ. Ок-

ружающий мир. Ч. 

1,2 Ассоциация 21 

век, 2012 

Изобрази

тельное 

искусство 

34 Программы 

образова-

тельных 

учреждений. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2013 

Копцева Т. А. Изобрази-

тельное искусство: метод 

рекомендации к учебнику 

для 4 класса. - Ассоциация 

XXI век, 2014 

нет Копцева Т.А., 

Копцев В.П. Изо-

бразительное ис-

кусство.4 кл. 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Технолог

ия 

34 Программы 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Технология. 

«Гармония», 

Ассоциация 

21 век, 2012 

Конышева Н. М. Техноло-

гия: Метод. Рекомендации 

к учебнику для 4 класса. - 

Ассоциация XXI век, 2014 

нет Конышева Н.М. 

Технология. 

4кл. Ассоциация 

21 век 

2012 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и 

светской 

этики 

34 Программа 

курса к учеб-

нику Студе-

никина М.Т. 

« Основы 

светской эти-

ки» 4 класс. 

М.:»Русское 

слово», 2012 

Книга для учителя к учеб-

нику М. Т. Студеникина 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики». 4 класс / 

М. Т. Студениеин, В. И. 

Добролюбова. – М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 

2013. -192 с. – (ФГОС. 

Начальная инновационная 

школа). 

Нет М.Т.Студеникин 

«Основы светской 

этики», 4 класс. 

М.: ООО» Русское 

слово- учебник», 

2012 

 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной образо-

вательной программы для ЗПР  осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ №38» и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации АООП для ЗПР. 

Процедуру оценки условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы для ЗПР осуществляют все представители администрации МБОУ «СОШ №38», руко-

водители школьных методических объединений. Работники  МБОУ «СОШ №38» осуществля-

ют экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивиду-

альные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по под-

готовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реа-

лизации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться 
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группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят на-

блюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъ-

ектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение качества ус-

ловий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, представлен-

ных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», уставе школы, директор, педагогический совет, Управляющий 

Совет школы принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образова-

тельной программы начального общего образования. 

Объекты и показатели условий реализации АООП для ЗПР 
Условия Объекты Показатели 

I. Материально-

технические условия 

Освещенность  

Воздушно-тепловой режим Пло-

щадь на одного ученика  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

Учебные сооружения Достаточность (полнота) для реализации образователь-

ных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, нормам, пра-

вилам 

Библиотечноинформационный 

фонд: 

• учебно-методическая 

литература 

• художественная литература 

• методическая литература 

• справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой 

(%) 

Обеспеченность учащихся художественной литерату-

рой с т.ч. действующих рабочих программ по литера-

турному чтению  

Обеспеченность справочной литературой в расчете на 

1 ученика 

Соответствие Федеральному перечню  

Процентное соотношение литературы на традицион-

ных и электронных носителях 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (кол-во) посадочных мест Обеспечен-

ность посудой 

Состояние мебели 

Учебное оборудование Достаточность для реализации образовательных про-

грамм 

Техническое состояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих мест на 

1ученика  (процентное соотношение с потребностью по 

учебному плану) 

II. Кадровые условия Учебно-вспомогательный персо-

нал 

Педагогический коллектив 

Укомплектованность штата (% занятых ставок) Рас-

пределение по образовательному цензу Распределение 

по квалификационным категориям 

Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

Локальная нормативная база Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям деятельности ОУ 

Соответствие нормативным актам более высокого 

уровня 

Организационная структура 

управления 

Наличие органов управления, предусмотренных уста-

вом ОУ 

Полнота и последовательность распределения поруче-

ний между органами управления 

Финансовые 

условия 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. Санитарно-

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, пе-

ремен, использования видеома-

териалов 

Выполнение гигиенических требований к продолжи-

тельности уроков, перемен, использованию видеомате-

риалов 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
Условия Мероприятия Обоснование Механизм достижения Ответствен 

ный 

Кадровые Создание условий не-

прерывности профес-

сионального развития 

педагогов 

Повышение квалификации 

учителей не реже чем раз в 

3 года. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулирова-

ние участия в инноваци-

онной деятельности. 

заместитель 

директора по 

УР 

Аттестация учителей в 

соответствии с требова-

ниями профессиональ-

ного стандарта «Педа-

гог», присвоение статус-

ных званий 

Апробация проекта «Вне-

дрение стандарта профес-

сиональной деятельности 

педагога» 

Прохождение процедуры 

аттестации 

заместитель 

директора по 

УР 

 

 

 

Обеспечение про-

фессиональными кадра-

ми для организации вне-

урочной деятельности 

 Заключение договоров с 

организациями 

дополнительного образо-

вания 

заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого- 

педагогические 

Обучение учителей  по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Проектирование обра-

зовательной деятельно-

сти в ОО, реализующих 

основные адаптирован-

ные программы для обу-

чающихся с ЗПР» 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

19.12. 2014 г. № 1599 

―Обутверждении 

федерального государст-

венного образовательного 

стандарта образования обу-

чающихся с ЗПР 

Освоение дополнительной 

профессиональной 

программы 

заместитель 

директора по 

УР 

Финансовые Совершенствование 

правового обеспечения 

Нормативные правовые 

акты вышестоящих органов 

управления образованием 

Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

систему оплаты труда ра-

ботников, в том числе 

стимулирующие выплаты 

(результативность про-

фессиональной деятель-

ности) и качество 

Директор 

МБОУ «СОШ 

№38» 

Информационн

о- методические 

Приобретение учебни-

ков, учебно-

методической литерату-

рой и материалами по 

всем учебным предме-

там ООП НОО из расче-

та не менее 1 учебника в 

печатной и (или) элек-

тронной форме, доста-

точного для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по каж-

дому 

учебному предмету 

 Обеспечение учредителем 

финансирования 

Директор 

МБОУ «СОШ 

№38» 

Оказание в электронном 

виде государственной и 

муниципальной услуг 

«Предоставление ин-

формации о текущей 

успеваемости учащего-

ся, ведение электронно-

го дневника и элек-

тронного журнала успе-

ваемости»; «Предостав-

ление информации об 

образовательных про-

граммах и учебных пла-

нах, рабочих програм-

Административный регла-

мент по предоставлению 

муниципальной услуги 

АИС «Сетевой край. Об-

разование», официальный 

сайт школы 

заместитель 

директора 
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мах учебных курсов, 

предметов, календарных 

учебных графиках» 

Материально-

технические 

Создание условий безо-

пасной и комфортной 

организации всех видов 

учебной и внеурочной 

деятельности для всех 

участников образова-

тельных отношений 

 Составление сметы на 

текущий и (или) капи-

тальный ремонт Обеспе-

чение учредителем фи-

нансирования 

директор 
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Лист внесения изменений в адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (Вариант 7.1.) 

№ Содержание изменения Нормативный акт, закреп-

ляющий изменения 

Подпись лица, 

внесшего измене-

ния 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


