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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.2) 

 
1. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения тре- 

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь- 

ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспе- 

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обу- 

чающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич- 

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приоб- 

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лично- 

стными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя- 

ми обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоро- 

вья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобыт- 

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно- 

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб- 

ностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи- 

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клу- 

бов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. со- 

ревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи- 

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре- 

ды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль- 

ной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об- 

разования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова- 

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результа- 

там освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоста- 

вимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптиро- 

ванную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений раз- 

вития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной на- 

правленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгиро- 

ванные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных заня- 

тий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к фор- 

мированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонги- 

руются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением 

первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР полу- 

чает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школь- 

ного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролон- 

гированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается не- 

существенно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

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

мендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- меди- 

ко-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законода- 

тельством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обу- 

чающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является за- 

ключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на дру- 

гой осуществляется МБОУ «Первомайская СОШ» на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособно- 

сти, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа- 

ния АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровож- 

дение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соот- 

ветствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обуче- 

нию и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточ- 

ной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать вне- 

сения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребно- 

стями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно яв- 

ляться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об ус- 

пешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на осно- 

вании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол- 

женности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представите- 

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуаль- 

ному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом разви- 

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограни- 

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

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ- 

ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро- 

нические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста- 

лости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд- 
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нения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в фор- 

мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста- 

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста- 

точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно- 

сти и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ре- 

бѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как пра- 

вило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практи- 

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нару- 

шениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образо- 

вания в систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) коррекци- 

онной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении обра- 

зования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потреб- 

ностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений 

в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образо- 

вания, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу- 

чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут 

быть представлены следующим образом: 

АООП НОО (вариант 7.2) МБОУ «Первомайская СОШ» адресована обучающимся 

с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной сте- пени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произ- 

вольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сфор- 

мированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и не- 

устойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея- 

тельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 
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поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нару- 

шением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде- 

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют вы- 

делить 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 пер- 

вичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен- 

ность между дошкольным и школьным этапами; 

- в получении начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающего- 

ся 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 педагога- 

ми и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра- 

зовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

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

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо- 

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со- 

держания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и ис- 

пользования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви- 

тия); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
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- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельно- 

сти обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

- 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 ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове- 

дения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ- 

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по- 

ведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи- 

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

циально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со- 

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Педагогическим коллективом МБОУ «Первомайская СОШ» создана комфортная 

коррекционно - развивающая среда и жизненное пространство для разно- образной и 

разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального раз- вития 

обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и воз- 

можностями. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной   

общеобразовательной программы начального   общего образования с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требо- 

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП 

НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образова- 

тельным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

- являться основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

воения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к ре- 

альным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современ- 

ного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокуль- 

турным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Роди- 

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

принадлежности; 

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

ном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци- 

ально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов- 

ным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо- 

димом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст- 

вия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу- 

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни- 

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими ос- 

нову умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб- 

ных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех- 

нологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе- 

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со- 

ставлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи- 

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

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствую- 

щем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж- 

дого иметь свою; 

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

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст- 

венное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра- 

жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессам. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обу- 

чающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе- 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на- 

учно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием неко- 

торых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча- 

стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступ- 

кам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в общест- 

ве норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 
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3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру- 

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геомет- 

рических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле- 

ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы- 

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго- 

ритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Окружающий мир: 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не- 

живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окру- 

жающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис- 

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающе- 

го мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра- 

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю- 

щем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дейст- 

вий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна- 

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели- 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусст- 

ва; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в соци- 

альном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собствен- 

ное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 
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5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис- 

кусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искус- 

ству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной му- 

зыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла- 

стилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со- 

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче- 

ских нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны от- 

ражать: 

Коррекционный курс "Ритмика": 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координа- 

ции движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; 
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развитие мобильности. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия" 

Логопедические занятия: 

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, опи- 

сательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действитель- 

ности; 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической систем- 

ности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптиро- ванной 

основной общеобразовательной программы начального общего образова- ния с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов ос- 

воения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра- 

зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования (далее — система оценки) пред- 

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и на- 

правлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оце- 

ночную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само- 

анализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, приня- 

тию ответственности за их результаты. 

Объект системы оценки, содержательная и критериальная база – планируемые ре- 

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального об- 

щего образования. 
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Функции оценивания: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов ос- 

воения основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра- 

зовательной деятельностью. 

Направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров. 

Полученные данные могут быть использованы для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают плани- 

руемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каж- 

дой программы, предмета, курса. 

Принципы системы оценивания: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка достижения обучающи- 

мися личностных, метапредметных и предметных результатов); 

- предоставление и использование персонифицированной информации только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. 

- интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об усло- 

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений (учѐт стартово- 

го уровня и динамики образовательных достижений); 

- уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения (точка отсчѐта - необходимый для продолжения образования и ре- 

ально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных дос- 

тижений). 

- оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения» 

(достижение опорного уровня и его превышение). 

Во 2-4 классах в оценочной деятельности используется традиционная система от- 

меток по 5-балльной шкале: 

Отметка «5»ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4»: 

- знание всего изученного программного материала; 

- умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 
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- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

- ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол- 

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак- 

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формы фиксации результатов оценивания: 

- личностные и метапредметные результаты обучения - листы достижений, Портфолио, 

характеристика. 

- предметные результаты обучения - Портфолио, классный журнал. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в раз- 

деле «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком- 

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан- 

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности аде- 

кватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично- 

сти; 
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- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация — знание ос- 

новных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци- 

альной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу- 

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничест- 

ва с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего уче- 

ника» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо- 

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- по- 

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достиже- 

ния результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно- 

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст- 

вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпу- 

скник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Формой оценивания является характеристика достижений и положительных ка- 

честв обучающегося (составляется классным руководителем на основе наблюдений за 

деятельностью учащегося). 

Цель такого оценивания: 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка. 
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Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под- 

держка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психиче- 

ского развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно - психологического консультирования. Та- 

кая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающих- 

ся или педагогов (или администрации организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ- 

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про- 

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне на- 

чального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо- 

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относят- 

ся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя- 

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне- 

ние на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель- 

ность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор- 

мации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из- 

вестным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при- 

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне началь- 

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности спосо- 

бов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя- 

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности (базовый, повышенный, высокий, ниже базового уров- 

ня) универсальных учебных действий оценивается качественно, результаты оценивания 

заносятся в Портфолио. 
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Формы оценивания метапредметных результатов используемые в школе: 

- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уров- 

ня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (Типовые зада- 

чи для диагностики сформированности УУД. А.Г. Асмолов «Как проектировать универ- 

сальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» - М.: Просвещение, 

2008.); 

- инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол- 

нения учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов (на основе 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, до- 

пущенных ребѐнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регуля- 

тивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив- 

ных учебных действий; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (чтение, работа с текстом). 

Результаты оценивания и выполненные учащимися работы размещаются в Порт- 

фолио. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра- 

зовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола- 

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ- 

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые на- 

правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний включает: 

- опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

- знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а так- 

же служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т. е. способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле- 

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дейст- 

вий. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего, проме- 

жуточного и итогового оценивания. 

Для оценивания используются авторские контрольно-измерительные материалы УМК 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа», которые включают учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. В качестве содержательной и критериаль- 

ной базы оценки используются планируемые результаты освоения программ учебных 

предметов. Результаты оценивания заносятся учителем в классный журнал. 
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Учебный предмет Формы учѐта 

Русский язык - тематические письменные проверочные 

(контроль- ные) работы (диктанты, словарные 

диктанты, списы- вания, изложения, тесты). 

Результаты этих работ заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении 

оценки за четверть. 

- индивидуальные ответы учащихся во время урока; 

- самостоятельная работа на уроке; 

- проекты; 

- творческие задания. 

Литературное чтение - индивидуальный или фронтальный устный опрос: 

чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа; 

- выполнение небольших по объему письменных 

ра- бот, а также самостоятельных работ с книгой, 

иллю- страциями и оглавлением; 

- тестовые задания; 

- проверка чтения вслух. 

Родной язык - индивидуальные ответы учащихся во время урока; 

- самостоятельная работа на уроке; 

- проекты; 

- творческие задания. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- индивидуальный или фронтальный устный опрос: 

чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа; 

- выполнение небольших по объему письменных 

ра- бот, а также самостоятельных работ с книгой, 

иллю- страциями и оглавлением; 

- проверка чтения вслух. 

Иностранный язык - тематические письменные проверочные работы 

(подготовленные диктанты, словарные диктанты, 

списывания, тесты). Результаты этих работ 

заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при вы- ставлении оценки за четверть. 

- индивидуальные ответы учащихся во время урока; 

- самостоятельная работа на уроке; 

- проекты; 

- творческие задания. 

Математика - тематические письменные проверочные 

(контроль- ные) работы. 

Результаты этих работ заносятся учителем в 
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классный 

 журнал и учитываются при выставлении оценки за 

четверть. 

- индивидуальные ответы учащихся во время урока; 

- самостоятельная работа на уроке. 

Окружающий мир - индивидуальная и фронтальная виды 

проверки (фронтальный опрос, индивидуальный 

устный опрос) 

- письменные работы (с кратким ответом); 

- самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием; 

- задания в тестовой форме; 

- работа с индивидуальными карточками-заданиями. 

Технология -проекты; 

- практические работы; 

- самостоятельные работы. 

Изобразительное искусство - практические работы; 

- самостоятельные творческие работы; 

- устный опрос по теории искусствоведческих 

знаний; 

- творческие проекты. 

Физическая культура - демонстрация физических упражнений, 

направлен- ных на их развитие основных 

физических качеств; 

- выполнение тестовых упражнений для 

измерения показателей физического развития; 

-сообщения о физической культуре. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(качественное оценивание) 

- индивидуальный или фронтальный устный опрос; 

- чтение текста, пересказ содержания; 

- выполнение небольших по объему письменных 

ра- бот; 

- тестовые задания; 

- сообщения на заданную тему; 

- творческие задания. 

 

Оценивание уровня освоения программы по пятибалльной шкале 

Качество освоения
 про- 

граммы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 
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90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

допустимый 

низкий 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 
Организация и осуществление текущего контроля 

1. Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем на текущих уроках в соответствии с рабочей учебной программой. 

В первых классах – безотметочный контроль. 

2. Формы текущего контроля (письменный, устный, комбинированный), виды контроля 

(контрольные, самостоятельные, тестовые, лабораторные, практические работы, презента- 
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ции по изучаемому материалу, рефераты, устные и комбинированные опросы и пр), а так- 

же периодичность и количество обязательных мероприятий определяются учителем- 

предметником в соответствии с используемым УМК и тематическим планированием. 

3. Текущая отметка фиксируется в классном электронном журнале. 

4. Все виды работ учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

5. Оценка устного или комбинированного ответа учащегося выставляется в электронный 

журнал после ответа учащегося или в конце урока. 

6. Отметка за выполненную контрольную (письменную) работу заносится в журнал к сле- 

дующему уроку, за исключением: 

- отметки за изложение - не позднее 2-3 дней со дня написания, 

- отметки за сочинение, творческую работу - не позднее, чем через неделю после проведе- 

ния работы. 

7. В ходе текущего контроля успеваемости отметка за обучающую самостоятельную, 

практическую работу может быть выставлена не всем учащимся, а наиболее успешным. 

8. Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья на основании медицинской 

справки от физических упражнений, оценивание по физической культуре производится за 

теоретические знания по предмету. 

9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах и больницах, аттестуются в 

этих учебных заведениях. 

10. Текущий контроль успеваемости учащихся, занимающихся по индивидуальному учеб- 

ному плану, осуществляется с учѐтом особенностей освоения образовательной програм- 

мы, предусмотренной индивидуальным учебным планом, обеспечивающим освоение об- 

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен- 

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

11. Проведение тематической аттестации определяется учителем-предметником согласно 

рабочей программе (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, зачѐт и пр). 

14. Учителя-предметники доводят сведения о результатах текущего контроля успеваемо- 

сти через электронный дневник. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов ос- 

воения учебных предметов, предусмотренных учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, бес- 

пристрастности. 

Четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть) аттестация обучающих- 

ся проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учеб- 

ных программ за оцениваемый период. 

Организационно-педагогическим подходом к выставлению четвертной отметки яв- 

ляется накопительный подход, основывающийся на выведении четвертной отметки по 

учебному предмету на основе совокупности текущих отметок обучающегося за отчетный 

период. Четвертная аттестация проводится на предпоследней неделе четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 
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Освоения обучающимися 1-х классов и 1 дополнит. части АООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в качественной характеристике. 

Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок 

Округление проводится по правилам математического округления. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об- 

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма- 

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин- 

формацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст- 

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик- 

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

четырѐх итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и ком- 

плексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла- 

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, уровень усвоения обу- 

чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, не прошедшие промежу- 

точную аттестацию или имеющие по итогам учебного года академическую задолжен- 

ность, по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся в следующий 

класс условно, оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти- 

рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями медико- 

психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Система оценки достижений результатов освоения курсов 

Внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельно- 

сти являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова- 

ния; 

- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их пред- 

ставления. 
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Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творче- 

ской презентации, творческого отчѐта и пр. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Систе

ма 

оценк

и 

результатов 

Индивидуальная 

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функц

ии 

оценк

и 

Диагностирующая Диагностирующа

я и 

корректирующая 

Диагностирующа

я и 

контролирующая 

Форма 

предоставл

е- ния 

результато

в 

результато

в 

Портфолио Творческий отчет 

/ презентация и 

пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в 

рамках одного 

направления). 

Оценка 

проекта. 

Содержание Оценка 

освоения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог). 

- Участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

- Дипломы, 

сертификаты,

 награ- ды 

и пр. 

-Самоанализ 

- Другое. 

Продукт 

совместной 

деятельности / 

проекта. 

- Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества 

- Награды, 

сертификат

ы, 

поощрения. 

-Материалы 

рефлексии 

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(заместители 

директора по УВР и 

ВР) 

Этапы 

диагностики 

Входная 

диагностика, 

диагностика в 

конце года и по 

окончании 

освоения 

программы (как 

В конце года или 

отчетного 

периода. 

В конце года. 

По окончании 

мультипроект

а. 
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показатели 

динамики) 

Формы 

оценивания 

Персонифицирован- 

ная и не 

персонифи- 

цированная 

неперсонифицирован- 

ная 

неперсонифицирован- 

ная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио 

Критерии оценки 

продуктов 

Технологическая 

карта оценки 

  деятельности эффективности 

 

По учебным курсам, в части формируемой участниками образовательных отношений, 

вводится безотметочное обучение. По окончании курса по усмотрению учителя проводит- 

ся либо: смотр знаний, защита лучших творческих работ, исследовательских работ (док- 

лад, реферат, проект). Работа может быть выполнена как индивидуально учеником, так и 

группой обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Повышение интереса к творческой деятельности; 

2. Совершенствование мотивации к публичным выступлениям; 

3. Рост социальной активности; 

4. Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. Динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ зна- 

ния/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, кото- 

рые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания 

Общеинтеллектуальное -результаты мониторинга УУД; 

- дипломы призѐров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

- социальные проекты; 

- анкета вовлечѐнности 

обучающихся в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призѐров конференций 
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Общекультурное -результаты мониторинга УУД; 

- дипломы призѐров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

- социальные проекты; 

- листы рефлексии 

Духовно-нравственное -результаты мониторинга УУД; 

-методика «Какой у нас коллектив», 

составленную А.Н. Лутошкиным 

- методика социометрии 

Социальное -результаты мониторинга УУД; 

- дипломы призѐров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

- социальные проекты; 

- листы рефлексии 

Спортивно-оздоровительное -результаты мониторинга УУД; 

 - дипломы призѐров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

- листы рефлексии 

-достижение результатов курсов 

внеурочной деятельности 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация плани- 

руемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно не- 

возможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам ос- 

воения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнемонических опор, наглядных схем, шаблонов общего ходы выполнения 

заданий; 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности. 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин- 

дивидуальных 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 акцен- 

тами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

чѐткое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по 
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грамматическому и семантическому оформлению и пр.); 

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

- стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости са- 

мопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогов, создание ситуа- 

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов ос- 

воения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра- 

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ- 

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу- 

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо- 

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

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 образова- 

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

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек- 

ционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу- 

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже- 

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра- 

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив- 

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла- 

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финиш- 

ную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных 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 все- 

го времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использова- 

нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив- 

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положи- 

тельной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализа- 

ции разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча- 

ние учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре- 

зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи- 

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра- 

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогиче- 

ское обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор- 

рективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 
2. Содержательный раздел 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных учеб- 

ных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо- 

вания, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисци- 

плин. Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспе- 

чение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию сис- 

темы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образова- 

тельного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к само- 

развитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучаю- 

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целена- 

правленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется харак- 

тером видов универсальных действий. 

Программа универсальных учебных действий для начального общего образования: 

- устанавливает   ценностные   ориентиры   начального   общего   образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дейст- 

вий в младшем школьном возрасте; 
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- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основно- 

му общему образованию. 

Ценностные  ориентиры  начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред- 

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по- 

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю- 

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред- 

метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю- 

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов  обучения. Этот переход обусловлен сменой  ценностных образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со- 

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це- 

левые установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничест- 

ва: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

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

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

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

венности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

ружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

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

вой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

рованию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных — в образовательном процессе осуществляется в кон- 

тексте усвоения разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа- 

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми- 

рования универсальных учебных действий. 

Литературное чтение 

Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных — с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эсте- 

тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв- 

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро- 

ев литературных произведений. В начальной школе важным средством организации пони 

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дей- 

ствительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я. Гальперин) и ориента- 

цию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных про- 

изведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про- 

шлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дос- 

тижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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- 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; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Математика 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познава- 

тельных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 

также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структу- 

рирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов сис- 

темного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет матема- 

тика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей- 

ствия. 

В УМК содержатся варианты заданий на отработку отдельных компонентов приема 

решения задач: 

- задания на анализ текстов, в частности требующих применения различных типов логиче- 

ского анализа по работе над текстом задачи. (В задачах с неполными условиями дети на 

основе своего житейского опыта должны ввести недостающую информацию. Например: 

«Сколько лап у трех жуков?» 

- задания на знания арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. 

Например: «На рисунке изображены четыре одинаковые коробки с цветными карандаша- 

ми. Одна коробка раскрыта, и видно количество находящихся в ней карандашей. Необхо- 

димо по рисунку составить задачу, которая решается с помощью умножения»; 

- задания по переводу вербально заданного текста на язык графики и обратные задания 

(по рисункам или схемам надо составить задачи или примеры). 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля- 

ется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, деко- 

дирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

обучащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, сущест- 

вующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социали- 

зации. Прежде чем овладеть этими системами, ребенок должен принять идею означивания 

и понять ее на произвольно созданной символике. 

Русский язык 

Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля- 

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение пра- 

вил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна- 

ково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
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(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизме- 

нения слова). 

В учебниках по русскому языку достаточно часто используется графическая сим- 

волика, схемы для проведения различного вида анализа слов (выделение гласных, соглас- 

ных, слогов) и текста (выделение членов предложения). Несмотря на широкое использо- 

вание в учебниках по разным предметам символики и отработки некоторых компонентов 

моделирования, в целом его содержание не раскрывается и не становится предметом спе- 

циального анализа и усвоения. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» обоснован следующи- 

ми позициями: 

1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова- 

ния системы универсальных учебных действий. 

2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу. В ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло- 

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров. 

3. Специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических ново- 

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы- 

полняемой деятельности. 

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче- 

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре- 

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла- 

нов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со- 

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос- 

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организа- 

ции совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе- 

ственной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само- 

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 
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- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Литературное чтение 

Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют 

прививать обучающимся уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или 

сверстник; умение четко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение 

и отступать от неверных доводов, принимать позицию собеседника. 

Окружающий мир 

Например, на страницах учебников часто встречаются такие задания, как «подго- 

товь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. Предполагается, что обучающийся 

должен выполнить такое задание в процессе индивидуальной подготовки (дома или на 

уроке). Между тем, по сути, это задание имеет чисто коммуникативную природу: рассказ 

всегда адресован кому-то (и может различаться в зависимости от того, к кому он обра- 

щен), описание или объяснение также теряет смысл вне ситуации общения и взаимодей- 

ствия. Во всяком случае, для младших школьников здесь необходимо реальное социаль- 

ное опосредствование. Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого ро- 

да заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3—4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание… Такой прием 

придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, уст- 

ранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Это справедливо и по отношению к иным школьных предметам. 

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий: разбор слова или 

предложения на уроке русского языка, решение математической задачи и т. п. — показы- 

вает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и 

даже поощряются их коммуникативные действия. Дети могут советоваться друг с другом, 

подсказывать, спорить, доказывать — словом, действовать естественно, раскованно, «не 

как на уроке» (В.В. Андриевская и др., Г.С. Костюк и др.). По своей мотивационной на- 

полненности такого рода учебная работа близка к игровой деятельности с характерной для 

нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. Естественно, что эмоционально положительное отношение учащихся к 

этой работе резко повышает ее эффективность и тем самым способствует сохранению 

учебной мотивации и позитивного отношения к учению в целом. 

Технология 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении этот предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. Тех- 

нология создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих 

учебной деятельности — планирования, преобразования, оценки продукта, умения распо- 

знавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т. д. 

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 

1) возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном матери- 

альном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых 

действий от их материальной формы); 
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2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формиро- 

вания коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. 

В частности, уроки технологии позволяют добиваться максимально четкого ото- 

бражения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий 

как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). Выполнение зада- 

ний позволяет систематически практиковать работу в парах и микрогруппах, стимулируя 

выработку умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. Таким образом, 

вполне справедливо мнение о том, что нет предметов, где дискуссии были бы неуместны,  

а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в 

ходе достижения общего результата. 

На самом деле наиболее актуальная проблема заключается скорее в подборе со- 

держания и разработке конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в 

рамках каждой предметной области). 

Главное же — видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе 

(понимаемой как взаимодействие с учителем), а необходимый этап выработки детьми сво- 

ей коммуникативной компетентности. Поэтому еще одно решающее условие успешного 

формирования коммуникативных действий — овладение учителями методиками органи- 

зации в классе учебного сотрудничества (учитель — ученик, ученик — ученик). 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных УУД 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 
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операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности 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 еѐ 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 

надпредметный, 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 деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыу своения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысло- 

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти- 

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразо- 

вание, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно- 

сти, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х 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 учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические 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 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (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; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют 

знаково-символические действия: 

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

выделены 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; 
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- 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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами 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, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс 

обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
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становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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 самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Личностные УУД Основные
 критери
и 

оценивания 

Типовые задачи 

6,5-7 лет 9-10 лет 

Самоопределение 

Внутренняя

 позиц

ия школьника 

-положительное

 отно- 

шение к школе; 

Чувство

 необходим

о- сти учения; 

-предпочтение

 уроко

в 

«школьного» типа 

уро- кам 

«дошкольного ти- 

па»; 

-адекватное содержа- 

тельное 

представление о 

школе; 

- предпочтение 

класс- ных 

коллективных за- 

нятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

- предпочтение 

соци- ального 

способа оцен- ки 

своих знаний – от- 

метки - дошкольным 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицированны

й вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 
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способам  

поощрения 

(сладости, подарки) 

Самооценка 

-когнитивный компо- 

нент (дифференциро- 

ванность, рефлексив- 

ность); 

- регулятивный 

компо- нент. 

Когнитивный

 комп

о- нент: 

- широта

 диапазона оценок; 

- обобщѐнность 

кате- горий оценок; 

- представленность

в 

Я-концепции  

социаль- 

 Методика 

«Кто Я?» 

(М.Кун) 

Методика 

«Хорош

ий 

ученик» 

 ной роли ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное 

осознанное 

представление о 

каче- 

стве хорошего 

ученика; 
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- осознание своих 

воз- можностей в 

учении на основе 

«Я» и «хоро- ший 

ученик»; 

- осознание 

необходи- мости

 самосовершен- 

ствования на  

основе сравнения 

«Я» и «хо- роший 

ученик»; 

Регулятивный

 компо- нент 

- способность 

адекват- но судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая ус- 

пех с усилиями, 

трудо- 

любием, старанием. 

 Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неусп

ех а 

Смыслообразование 

Мотивация

 учебн

ой деятельности 

- сформированнос

ть познавательных 

мотивов; - интерес 

к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

- сформированнос

ть социальных 

мотивов; 

- стремлен

ие выполнять 

 социальн

о значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность,

 быть 

полезным обществу; 

- сформированнос

ть учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению 

Незавершенная 

сказка». «Беседа 

о школе» 

(модифицированн

ы й вариант 

Т. А. 

Нежновой, Д. 

Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Шкала 

выраженност

и учебно- 

познавательн

ог о интереса 

(по Г.

 

Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 
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- приобретению 

новых знаний и 

умений; 

- установление 

связи 

 между учением и будущей профессиональной 

деятельностью 

  

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

Действие
 нравственн
о- 

этической ориентации 

Основные критерии 
ориента- 

ции 

Типовые задачи 

1. Выделение морального 

содержания ситуации на- 

рушения моральной нор- 

мы/следования  

моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого рас- 

пределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков (норма 

взаи- мопомощи) 

2. Дифференциация кон- 

венциональных и мораль- 

ных норм 

Ребенок понимает, что 

нару- шение моральных 

норм оце- нивается как 

более серьезное и 

недопустимое по сравнению 

с конвенциональными 

норма- 

ми 

Опросник Е. Кургановой 
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3. Решение моральной ди- 

леммы на основе 

децентра- ции 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нор- мы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъек- та при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких  мо- 

ральных норм 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(коорди- нация трех 

норм: ответст- венность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопо- мощь — и 

учет принципа 

компенсации) 

4. Оценка действий с 

точки зрения

 нару

ше- ния/соблюдения 

моральной 

нормы 

Адекватность оценки дейст- 

вий субъекта с точки 

зрения- 

нарушения/соблюдения  

мо- 

ральной нормы 

Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания 

Познавательные УУД 

 Цель Оценивае- 

мые 

универ- 

сальные 

учебные 

действия 

Воз- 

раст 

Метод 

оцени- вания 

Описани

е задания 

Критерии и 

уровни оцени- 

вания 
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П
о
ст

р
о
ен

и
е 

ч
и

сл
о
в
о
го

 
эк

в
и

в
ал

ен
та

 
и

л
и

 

в
за

и
м

н
о
о
д
н

о
зн

ач
н

о
го

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

я 

выявление 

сформиро- 

ванности 

ло- 

гических 

действий 

ус- 

тановления 

взаимноодн

о- значного со- ответствия  и сохранения дискретного множества 

логические 

универсаль

- ные

 дей

ст- вия 

6,5—
7 

лет 

индивидуал

ь- ная 

работа с 

ребенком 

7 

красных 

фишек 

(или

 по

д- 

ставочек 

для  

яиц) 

выстраи- 

вают  в 

один  

ряд 

(на рас- 

стоянии 

2 см друг 

от друга 

- умение

 уста- 

навливать 

взаи- 

нооднозначное 

соответствие; 

— сохранение 

дис- кретного

 

 мно- 

жества. 

П
р
о
б
а 

н
а 

о
п

р
е
д
ел

ен
и

е 
к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

сл
о
в
 
в
 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

и
 

выявление 

умения  

 ре- 

бенка

 разл

и- чать 

 пре

д- метную 

и ре- чевую 

дейст- 

вительность 

знаковоси

м- 

волические 

познава- 

тельные 

действия, 

умение 

дифферен- 

цировать 

план 

знаков и 

символов и 

предметны

й 

план 

6,5—
7 

лет 

индивидуал

ь- ная 

беседа с 

ребенком 

учитель 

зачитыва

ет 

предложе

- ние и 

про- сит 

ребен- ка 

сказать, 

сколько 

слов в 

предложе

- нии, и 

на- звать 

их. 

ориентация на 

речевую 

дейст- 

вительность. 
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М
ет

о
д
и

к
а 

«
К

о
д
и

р
о
в
ан

и
е»

 
выявление 

умения

 

ре- бенка 

осуще- 

ствлять 

коди- 

рование  с помощью символов 

знаковоси

м- 

волические 

действия 

— 

кодирован

ие 

(замещени

е); 

регулятив- 

ное 

действие 

контроля. 

6,5—
7 

лет 

индивидуал

ь- ная или 

груп- повая 

работа с 

детьми 

ребенку 

предлага- 

ется в 

те- чение   2 минут осущест- вить коди- рование, поставив в соответст- вие опре- деленному изображе- нию  ус- ловный символ. 

Задание 

предпола

- гает  

 тр

е- 

нировоч- 

ный   

этап 

(введени

е 

инструк- 

ции и 

со- 

вместну

ю пробу     с психоло- гом). Далее предлага- ется  про- должить выполне- ние зада- ния, не до- пуская ошибок и как можно 

быстрее 

количество  

 до- 

пущенных  

 при 

кодировании 

ошибок, 

 числ

о дополненных 

знаками

 объе

к- тов 



47  

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

о
го

 д
ей

ст
в
и

я
 о

б
щ

ег
о

 п
р
и

ем
а 

р
еш

ен
и

я
 з

ад
ач

 
выявление 

сформиро- 

ванности 

об- щего 

приема 

решения

 

за- дач 

прием 

реше- ния

 зад

ач; 

логические 

действия. 

6,5— 

10 

лет 

индивидуал

ь- ная или 

груп- повая 

работа 

детей 

все 

задачи (в

 завис

и- мости  

  от 

возраста 

учащихс

я) 

предлага- 

ются  

 для 

решения 

арифмет

и- 

ческим 

(не 

алгебраи- 

ческим) 

способом

. 

Допуска- 

ются 

запи- си

 план

а (хода)  

 ре- 

шения, 

вы- 

числений

, 

графиче- 

ский 

 ана- 

лиз

 усл

о- 

вия. 

 Уч

а- щийся 

должен 

рассказат

ь, как он 

ре- шал

 за

да- 

чу,

умение выде- 

лять 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения ме- 

жду ними, соз- 

давать схемы 

решения,   

вы- 

страивать

 п

о- 

следователь- 

ность 

операций, 

соотносить  

ре- зультат 

решения с 

исходным ус- 

ловием задачи 
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 док

а- 

зать, 

 что 

получен- 

ный

 отв

ет 

правиль- 

ный 
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М
ет

о
д
и

к
а 

«
Н

ах
о
ж

д
ен

и
е 

сх
е
м

 к
 з

ад
ач

ам
»
 

определени

е умения 

 уче

- ника

 вы

де- лять 

тип за- 

дачи и 

способ ее 

решения 

моделиров

а- ние,

 поз

на- 

вательные 

логические 

и знаково- 

символиче- 

ские  

дейст- вия 

7—9 

лет 

фронтальны

й опрос

 и

ли 

индивидуал

ь- ная 

работа с 

детьми 

учащему

ся 

предлага

- ется 

найти 

соответст

- 

вующую 

схему к каждой задаче 

умение     

 выде- 

лять

 структу

ру задачи — 

смы- словые 

единицы 

текста   и   

 отно- 

шения     

 между 

ними; 

находить 

способ 

решения; 

соотносить 

эле- менты    схем с компонентами задач  —     смы- словыми едини- цами     текста; проводить логи- ческий и коли- чественный ана- 

лиз схемы 

 

Коммуникативные УУД 

Базовые виды ком- 

муникативных 

уни- версальных 

учебных 

действий 

Общий уровень 

раз- вития

 общен

ия (предпосылки  

фор- 

мирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые задачи 
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1. 

 Коммуникаци

я как

 взаимодейств

ие (интеракция). 

 Ком- 

муникативные   

дей- ствия, 

направленные на 

учет позиции со- 

беседника     

либо партнера по   дея- тельности   (интел- лектуальный аспект коммуникации). Преодоление      эго- центризма  в  про- странственных     и межличностных    от- ношениях 

— потребность в 

общении со взрос- 

лыми и 

сверстника- ми; 

— владение 

опреде- ленными 

вербаль- ными и 

невербаль- ными 

средствами 

общения; 

— эмоциональ

но позитивное 

отноше- ние к 

процессу со- 

трудничества; 

— ориентация 

на партнера по 

обще- нию; 

— умение 

слушать 

собеседника. 

понимание 

возмож- ности 

различных по- 

зиций и точек 

зрения на какой-

либо пред- мет или 

вопрос; 

— ориентация 

на позицию других 

лю- дей, отличную 

от собственной, 

уваже- ние к иной 

точке зрения; 

— понимание 

воз- можности 

разных оснований 

для оцен- ки 

одного и того же 

предмета, понима- 

ние 

относительности 

оценок или подхо- 

дов к выбору; — 

учет разных 

мнений 

и умение 

обосновать 

задание «Левая и 

правая стороны» 

(Ж. Пиаже). 

Методика

 «К

то прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

  собственное свое 

предложение, 

убеж- дать и 

уступать; — 

способность 

сохра- нять 

доброжела- 

тельное 

отношение друг к 

другу в си- туации 

конфликта 

интересов; 

— взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания 
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2.
 Коммуникаци
я 

как 

 кооперация. 

Коммуникативные 

действия,

 направ- 

ленные на 

коопера- цию, т. е. 

согласова- ние 

усилий по дос- 

тижению общей 

це- ли,

 организации  и осуществлению со- вместной деятельно- 

сти 

   

3. Коммуникация 

как условие инте- 

риоризации. 

Речевые действия, 

служащие 

средством 

коммуни- кации 

(передачи ин- 

формации другим 

людям), способст- 

вуют осознанию и 

усвоению отобра- 

жаемого 

содержания 

 — рефлексия 

своих действий 

как доста- точно 

полное ото- 

бражение предмет- 

ного содержания и 

условий осуществ- 

ляемых действий; 

— способнос

ть строить 

понятные для 

партнера выска- 

зывания, учиты- 

вающие, что он 

зна- ет и видит, а 

что нет; 

— умение с помо- 

щью вопросов 

полу- чать 

необходимые 

сведения от 

партне- 

ра по деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» (модифици- 

рованный вариант) 
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 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

предметная область «Филология» 

 
(Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ - 3-е изд. – М.: Просвещение , 2019) 

Пояснительная записка 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой все- го процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основ- 

ным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников на- чальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибоч- ного письмакак показателя общей культуры 

человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами  предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о един- стве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, уме- ния выбирать 
средства языка в соответствии с целями, за- 
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дачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и  синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствова- ние фонематического слуха, осуществление грамматико-орфо- 

графической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основ- 

ных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительно- го), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Систематический курс русского языка представлен в про- грамме следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное  возраста- ние 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической  

теории, навыков правописания и  развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школь- ников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 
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человеческого общения, на осо- знание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об- 

щения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его  

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложат основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон  

языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамма- тической 

(морфологической и синтаксической). 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст- повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполнен- 

ной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием  направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, развитие умений 

пользоваться  предложениями  в  устной  и  письменной  речи,  обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой  речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике  

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского  языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 
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общения; осо- знанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития  

личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико- 

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития:  

у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным правилом, вы- полнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а  также 

создавать новые информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения идр.)  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные  

на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирова - 

ния позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место учебного предмета 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 661 ч. В 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и  40 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки рус- 

ского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебные недели  в каждом 

классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации, средство  межнационального 

общения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в по - 
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ликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное от- ношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными 

научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней 

и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих  способностей 

учащихся, основой формирования умения учиться и способности к организации 

своей деятельности средством формирования морально-этических норм, 

принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене 

школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество  

их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 
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•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
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•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

•различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ѐлка; 

•определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 
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предметов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
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в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

•пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 
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задачей и условиями еѐ реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  

вносить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
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(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть ре- 

чи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелатель- 

ное отношение к партнѐру; 

•строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого 

курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого 

курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
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• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определѐнную тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
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подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глу- 

хой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным  

параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: конь- 

ки, ѐлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, ши- 

пящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой  

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имѐн существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 
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•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными 

членами; 

•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 
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•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь; 

•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно- 

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в па- 

мятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 
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•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

•контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

•строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 
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•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в 

нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

•определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с раздели- 

тельными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 
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в устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
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определять  грамматические  признаки  (род,  число,  падеж);  изменять  имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоиме- 

ния для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в 

схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• станавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твѐрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование 

личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, 

языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
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•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразо- 

вывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные 

связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

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

•строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце- 

нивать собственное поведение и поведение окружающих; 

•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

•строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литератур- 

ного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

•активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); 

использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 
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•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
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пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы- 

полнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные 

твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опо- 

знавания изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов  

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
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•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление 

о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоиме- 

ний; 

•распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в на- 

стоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
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падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

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

частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать еѐ в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске (по 

интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

•находить в предложении обращение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
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предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

•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, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, 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 личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в  

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 



87  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мяг- 

кости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

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

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

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 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 — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на сло- 

ги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных 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 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фра- 

зеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 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 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
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родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени 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 множествен- 

ного 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 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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 невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения 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 однородными членами. 

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 
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•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 

(читаешь, 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 

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 (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое 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. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
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Тематическое планирование 

1 доп/1 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Добукварный период 17 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демон- 

стрировать правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

2
. 

Букварный период 67 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы в соответствии с образцом. Анализировать напи- 

санную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

3
. 

Послебукварный период 8 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выявлять особенности структуры нового материала

 учебника 

Прогнозировать содержание уроков послебукварного периода. 
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4. Наша речь 2 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

5. Текст, предложение, диалог 3 Различать текст и предложение. Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять  небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

6. Слова, слова, слова… 3 Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — на- званий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по лексическому значению 

и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы.  

Использовать в речи «вежливые слова». Наблюдать за 

употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению, в речи, приобретать опыт 

в их различении. 

Работать  со  словарями  учебника:  толковым  и  близких  

и 

противоположных по значению слов, находить в них нужную 
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информацию о слове. 



95  

 

 
 

   Работать со страничкой для любознательных. 

7
. 

Слово и слог. Ударение 4 Различать слово и слог. 

Наблюдать за слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. Находить новые способы 

определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта 

со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов 

и 

находить слова по данным моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством слогов. 

8
. 

Звуки и буквы 27 Различать звуки и буквы. 

Наблюдать за образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании 

звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

9

. 

Повторение 1  

Итого  132  

 

2 класс 
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№ п/п Содержание курса Количеств

о 

Основные виды учебной деятельности 

  часов  

1. Наша речь 2 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать еѐ. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно

 списывать предложение». 

2. Текст 2 Отличать текст от других записей по его при- знакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует

 заданной коммуникативной задаче. 

3. Предложение 9 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак для обо- значения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов. Составлять (устно и письменно) 

ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце предложения. 
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   Писать слова в предложении раздельно. 

4
. 

Слова, слова, слова… 15 Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

5
. 

Звуки и буквы 49 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную  роль звуков и букв в

 слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

6
. 

Части речи 51 Распознавать части речи по обобщѐнному лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к частям речи. 

Объяснять лексическое значение слов — частей речи. Обогащать 

собственный словарь частями речи разных лексико-тематических 

групп. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

лексическим 

значением частей речи. 

7
. 

Повторение 12  

Итого  140  

3 класс 
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№ п/п Содержание курса Количеств

о 

Основные виды учебной деятельности 

  часов  

1. Язык и речь 1 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными вида- ми речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и 

национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке. Находить 

выразительные средства русской речи. Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику 

2. Текст.

 Предложен

ие. Словосочетание 

12 Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

3. Слово в языке и речи 15 Работать со страничкой для любознательных. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, 

тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и 

антонимов, 
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   находить в них необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

4. Состав слова 42 Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова 

(с общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

Работать со словарѐм однокоренных слов, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдать за 

чередованием звуков в корне слов. 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять 

значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах при- 

ставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или 

суффикса. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдать за 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре. 

5. Части речи 61 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 
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   Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Работать с памятками. 

6
. 

Повторение 9  

Итого  140  

4 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1
. 

Повторение 9 Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к 

тексту. Соотносить заголовок и текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных. 

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно 

излагать содержание повествовательного текста и оценивать пра- 

вильность написанного. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». Сочинять рассказ в соответствии с 

выбран- ной темой. 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и 

по 

   интонации. Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать  в  устной  речи  логическое  (смысловое)  ударение  и 

интонацию конца предложения. 
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2. Предложение. 7 Распознавать предложения с однородными членами, находить их 

в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные 

члены. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие 

при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение. Составлять предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными 

членами. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

3. Слово в языке и речи 16 Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словарѐм (сначала  с  помощью  учителя,  затем  самостоятельно).  

Составлять 

собственные толковые словари- ки, внося в них слова, значение 

которых 
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   ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в пря- мом и переносном 

значениях, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова. Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значениях. Сранивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном значении. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, находить случаи не- удачного 

выбора слова, корректировать об- 

наруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

4
. 

Имя существительное 35 Различать имена существительные, определять признаки, присущие 

имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм имѐн существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 

Различать имена существительные в начальной и косвенных 

формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имѐн 

существительных в речи. 

Определять принадлежность имѐн существительных к склонениям 

и 

обосновывать правильность определения. Подбирать примеры. 

Анализировать таблицу  «Падежные  окончания 

 имѐн существительных», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных.
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 Устанавливать наличие в именах 

существительных  безударного  падежного  окончания  и  

определять 

способ его проверки. 

5. Имя прилагательное 26 Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в единственном числе». Изменять имена прилага- 

тельные по падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с текстом-памяткой «Как определить падеж имѐн 

прилагательных». Определять падеж имѐн прилагательных и обосно- 

вывать правильность его определения. 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода по та- блице. 

Работать с текстом-памяткой «Как правильно написать 

безударное 

падежное окончание имени прилагательного в единственном числе». 
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6. Местоимение 7 Распознавать местоимения среди других ча- стей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. Определять лицо, число, 

род личных местоимений 3-го лица. 

Работать с  таблицами  склонений  личных  местоимений; 

изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления место- имений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствую- щими местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

Устанавливать  наличие  в  словах-местоимениях  орфограмм  

и 

обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах 

кос- 
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   венных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»

 по 

учебнику. 
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7
. 

Глагол 29 Различать глаголы среди других слов и в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола 

и отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных (знать, печь). 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме временные 

формы глагола. Ставить вопросы к глаголам в неопределѐнной 

форме и классифицировать глаголы, отвеча- ющие на вопросы что 

делать? и что сделать? Образовывать глаголы при помощи приста- 

вок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать содержание, структуру написанного текста и использование 

в нѐм языковых средств. Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам. Изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (по- 

бедить, 

убедить и др.). 
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   Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени.  

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 

репродукции кар- тины. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем и будущем 

(простом и сложном) времени; наблюдать за написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжений.  

Определять спряжение глаголов. 

8
. 

Повторение 11  

Итого  140  
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2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

предметная область «Филология» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 класс 

(Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций  / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.  –  М 

.:Просвещение, 2019) 

1класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, 

о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться 

к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между 

людьми, об отношениях к животным и т . д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, 

бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

-относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопроси т. д.); 

- планироватьсвои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки 

посерии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме 

под руководством учителя. 
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- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

--осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 

совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её входе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя(сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему ,авторскую и народную сказку , художественный и 

научно-познавательный текст , художественный и учебный текст , сравнить пословицы и 

текст , текст и иллюстрации (что общего ичем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему , одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу , не соответствующую 

теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о 

дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, 

пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным 

критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа 

на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому , словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 
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- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою 

точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 

2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров(небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог , соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания 

в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву , обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
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соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Литературное чтение. 

Вводный. Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист , аннотация, иллюстрации. (1 ч) 

Жили-были буквы 7ч 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист , аннотация, иллюстрации. 

Восприятие наслух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст . Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждойчасти и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист , аннотация, иллюстрации. 

Восприятие наслух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать наних и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция) 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).Особенности диалогического общения. Нахождение в тексте (с помощью учителя) 

средств выразительности. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист , 

аннотация, иллюстрации. Восприятие наслух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов).Особенности диалогического общения. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 
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поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту . 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет , имён 

героев. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ ихпоступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизодас использованием специфической для данного произведения лексики(по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту . Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет , имён героев . 

О братьях наших меньших (5 ч). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист , 

аннотация, иллюстрации. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Особенности диалогического общения. Общее представление о 

разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения 

норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведениялексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контраст . 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет , имён 

героев. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 62 

3 Послебукварный период 16 

4 Вводный 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 5 

10 О братьях наших меньших 5 

 итого  

 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 



114  

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведенияхо Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока;lчитать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.);l коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; lоценивать результаты 

своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре),принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой(парой) план изучения темы урока; 

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно 

с группой (в паре) критерии оценивания результатов оценивать свои достижения и 

результаты сверстников 

в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания  

(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросовучителя или учебника и рабочей 

тетради; 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем(при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 

и пр.) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста,  

таблицы, схемы и т. д.; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
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определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;  

находить сходства и различия; 

соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукциейкартины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать связное 

высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

прислушиваться к партнёру по общению (деятельности),фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты 

и способы разрешения конфликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.),высказывая свою точку зрения; 

принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать 

в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

понимать цель своего высказывания; 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 
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формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения);  

оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; 

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; 

приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные УУД 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самыхярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
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рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и«некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

своиварианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать,позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от целичтения; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Вводный урок (1 ч) 

         Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы,  загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и  

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. 

 Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 
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К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова,  

А.Л. Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

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

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. 

Осень 

8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. 

Весна 

9 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 14 

 итого 140 

 

3класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

Учащиеся научатся: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах,  в том числе пословицах и поговорках; 

-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

-самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди герое в 

прочитанных произведений; 
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-собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения(литературный журнал, уроки-концерты ,уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

-принимать участие в проекте на тему «Моя Родина  в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре),принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

-оценивать свои  достижения  и  результаты  сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок ,баллов и пр.);  

-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

-фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

-предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно,  в мини-группе или паре; 

-формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

-читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

-осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников(парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 
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-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что  я уже умею?), связывать с индивидуальной учебно й 

задачей; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

-анализировать причины успеха/неуспеха  с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы  баллов); 

-фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

-записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению; 

-предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

-определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы ит. д.; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

-самостоятельно определять с помощью пословиц(поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения поролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

-определять основную идею произведения (эпического и лирического),объяснять  

смыслобразных слов и выражений, вы- являть отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства иразличия;  

-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать 

к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах;  

-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

-сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 

его мотивы и замысел автора; 

-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

-высказывать свою точку зрения(7—8предложений) напрочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

-понимать цель своего высказывания;-l пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 
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-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям; 

-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;  

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находитьпутивыходаизсоздавшейсяситуации;приводитьпримерыпохожихситуацийизл

итературныхпроизведений; 

-находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику(детские 

журналы и газеты);  

-готовить небольшую презентацию(6—7слайдов),обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но 

и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели ипр.); 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения(9—10предложений)на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише:«Мне 

хотелось бы сказать...»,«Мне хоте-лось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» ипр.; 

-пользоватьсяэлементарнымиприёмамиубеждения,приёмами воздействия на 

эмоциональную сферуслушателей; 

-участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы,втомчисленеожиданныеиоригинальные,попрочитанномупроизведению;  

-создавать5—10слайдовкпроекту,письменнофиксируя основные положения 

устноговысказывания; 

-способствоватьсозданиюбесконфликтноговзаимодействия между участниками 

диалога(полилога); 

-демонстрироватьобразецправильноговедениядиалога (полилога);  

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

-определятьцитатыизтексталитературногопроизведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы 

рассужденийавтора,доказывающиеегоотношениекописываемымсобытиям;  

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

-отвечатьписьменнонавопросы,втомчислеипроблемного характера, по 

прочитанномупроизведению; 

-определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции вгруппе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания 

выполнениятогоилииногозадания(упражнения);оценивать свои достижения по 

выработаннымкритериям; 

-оцениватьсвоёповедениепокритериям,выработанным на основе нравственных 

норм, принятых вобществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать 

причиныконфликта,самостоятельноразрешатьконфликтные ситуации; 
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-обращатьсякперечитываниютехлитературныхпроизведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

-самостоятельноготовитьпрезентациюиз9—10слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзныхзатруднений;  

-использоватьвпрезентациинетолькотекст,ноиизображения,видеофайлы;  

-озвучиватьпрезентациюсопоройнаслайды,накоторых представлены цель и 

планвыступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

-читатьвслухбегло,осознанно,безискажений,выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при 

чтенииважныепосмыслуслова,соблюдаяпаузымеждупредложениями и частямитекста; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

выборочное,изучающее,поисковое)взависимостиотцеличтения;  

-понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самыхяркихивпечатляющихсобытиях,происходящихвдни семейных 

праздников, делиться впечатлениями опраздниках сдрузьямиитоварищамипоклассу; 

-употреблятьпословицыипоговоркивдиалогахивысказываниях на заданнуютему;  

-наблюдать,какпоэтвоспеваетроднуюприроду,какиечувства при этомиспытывает;  

-рассуждатьокатегорияхдоброизло,красивоинекрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтныхситуаций; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

-самостоятельно читать произведение, понимать главную 

мысль;соотноситьглавнуюмысльпроизведенияспословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

произведенияподдерживаетавтор,находитьэтомудоказательствавтексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить 

нанихответывтексте;находитьэпизодизпрочитанногопро- 

изведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-

делитьтекстначасти;озаглавливатьчасти,подробнопересказывать,опираясьнасоставле

нныйподруководствомучителяплан; 

-находитькнигидлясамостоятельногочтениявбиблиотеках 

(школьной,домашней,городской,виртуальнойидр.);привы- боре книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями 

опрочитанных книгах,участвоватьвдиалогахидискуссияхоних;  

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
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-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками ипр.); 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно  объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с  целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркийобраз; 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение опроблеме; 

-делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средств художественной выразительности; 

-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) илирассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

-писатьнебольшиепообъёмусочиненияиизложенияозначимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом —повествованием; 

-пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

-сказывать русские народные сказки, находить в них не-преходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемыевнародных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и традиций на 

основе прочитанных 

произведений(фольклора,летописей,былин,житийныхрассказов);  

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.);  

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.  

-писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
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-определять героев басни, характеризовать их, понимать 

моральиразъяснятьеёсвоимисловами; соотноситьспословицами ипоговорками; 

-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

-осмысливатьспецификународнойилитературнойсказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать на- родную и литературную сказки, находить в 

текстедоказательства сходства иразличия; 

-находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различныхтекстов,  

используярядлитературоведческихпонятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста,герой,автор)исредствхудожественнойвыразительности (сравнение, 

олицетворение,метафора); 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

-создаватьпрозаическийилипоэтическийтекстпоаналогиинаосновеавторскоготекста, 

используя средства художественной выразительности 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• историю создания книги, 

• имя русского первопечатника Ивана Федорова 

Обучающиеся должны уметь: 

• обобщить полученную информацию по истории создания книги; 

• осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего; 

• придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• различные произведения устного народного творчества (пословицы ,загадки, песни, 

сказки) 

Обучающиеся должны уметь: 

• различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры 

• приводить примеры произведений фольклора ( пословицы ,загадки, песни, сказки) 

Обучающиеся должны уметь: 

• различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры 

• приводить примеры произведений фольклора ( пословицы ,загадки, песни, сказки) 

• отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 

• делить текст на смысловые части; 

•  составлять его простой план 

• участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

•  выражать личное отношение к прочитанному.  

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• произведения выдающихся представителей русской литературы (Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, И. С. Никитин.И. З. Суриков) 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

•  имена, фамилии их авторов  
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• выразительные средства( эпитеты ,метафоры, сравнения) 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 

• осуществлять выбор произведений для чтения перед аудиторией 

Великие русские писатели (24 ч) 

Обучающиеся должны знать:  

• произведения выдающихся представителей русской литературы (И. А. Крылов, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой);  

• классиков советской детской литературы;  

• произведения современной отечественной литературы (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию 

• последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный вопрос 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору)  

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);  

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Обучающиеся должны знать : 

• произведения выдающихся представителей русской литературы (Н. А. Некрасов 

 К. Д. Бальмонт,  И. А. Бунин ) 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

• имена, фамилии их авторов. 

• выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 

Обучающиеся должны уметь : 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения,  

• характеризовать выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения) 

• заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов, 

• выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой) 

• составлять отзыв о понравившемся произведении 

Литературные сказки (8 ч) 

• жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные-жанры, народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня 

• особенности литературной сказки 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений 

• имена, фамилии их авторов. 

  Обучающиеся должны уметь: 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
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• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные 

Были и небылицы (10 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

 Обучающиеся должны уметь: 

• последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный вопрос; 

• воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров 

передавать их содержания по вопросам. 

• осознавать цели и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных 

произведений и книг. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

• имена поэтов ( Саша Черный, А.А. Блок, С.А.Есенин) 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонациючитать стихотворные произведения наизусть; 

• безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм литературного 

произношения;  

• не допускать  искажения ударений 

Люби живое (16ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

• выражать личное отношение к прослушанному (прочитанному), аргументировать 

свою позицию с привлечением текста произведения  

• пересказывать  текст, последовательно воспроизводить содержание рассказа, кратко 

пересказывать произведение ( эпизод) 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

• оценивать события, героев произведения 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

Обучающиеся должны уметь: 

• выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой) 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 

✓ Знакомство с названием раздела. 

Обучающиеся должны знать: 

• основное содержание текста. 

• героев произведения; 

Обучающиеся должны уметь: 
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• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

• оценивать события, героев произведения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

• основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

• героев произведения; 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме; 

• готовить сообщение по теме, используя информацию журнала; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» ; 

• создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 

• участвовать в литературных играх 

Зарубежная литература (8 ч)  

Обучающиеся должны знать: 

• изученные произведения зарубежной литературы, 

• их авторов; 

• героев произведения; 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить в мифологическом тексте эпизоды рассказывающие о  представлениях 

древних людей о мире; 

• сравнивать сказки разных народов, 

• сочинять свои сказки 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план 

• выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

• четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценировании произведений зарубежной литературы. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 11 

4 Русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2  6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были- небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 6 

9 Люби живое  16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – 

НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК 

12 

12 ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ 

ЖУРНАЛОВ 

8 

13 Литература зарубежных стран 8 

14 Повторение  4 
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 итого 140 

 

4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

 

Предметные результаты обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 

в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании,  чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной  

литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по ана- логии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 



131  

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 

текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции 

и обряды», «Православные праздники на Руси»  и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз- личных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной  выразительности. 

                    

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  
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• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,  

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и  

различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме  

урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение 

к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении 

по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских 

и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 
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• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений;  

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• принимать  участие  в  проекте  на  тему  «Моя  Родина    в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары 
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Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. 

Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. 

Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 

Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. 

А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи.  Былины. Жития. 12 

3  Чудесный мир классики                                                                      22 

4 Поэтическая тетрадь  12 

5 Литературные сказки  

 

16 

6 Делу время – потехе час  9 

7 Страна детства  8 
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8 Поэтическая тетрадь  5 

9 Природа и мы  12 

10 Поэтическая тетрадь  8 

11 Родина                                                                                                8 

12 Страна «Фантазия» 8 

13 Зарубежная литература  15 

14 Повторение   

 

4 

 Всего: 140 часов 

 

 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 
(Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/[О.М. Александрова и др.] под ред. О.М. 

Александровой. – М.: Просвещение, 2020.) 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с 

изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 
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- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей  

картины мира, отражѐнной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений  и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой  

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
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Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме 203 часа (33 часа в 1- 

м классе, по 70 часов во 2-м и 3-м классах, 35 часа в 4-м классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
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ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм 

наиболее существенные факты. 

2 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
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владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

3 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 
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владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

4 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
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нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать 

логическую связь между фактами; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 
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Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

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 домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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 пословицами 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. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарѐм 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 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы 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: развѐрнутый 

ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

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 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, 

называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие 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 

использованием 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 ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий 

русского языка (например, категории рода, числа имѐн существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

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.). 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские  

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных 

и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых 

формул (на практическом уровне). 
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Тематическое планирование 

 
1доп/1 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

2
. 

Язык в действии 10 Наблюдение за логическим ударением в предложении. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

3
. 

Секреты речи и текста 9 Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

4
. 

Резерв учебного времени 2  

Итого  33  

 
1 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1

. 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 Проектное задание. Почему это так называется? 



147  

2
. 

Язык в действии 15 Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов 

и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением. 

Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов,  

антонимов, 

   фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

3

. 

Секреты речи и текста 25 Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении

 музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

4
. 

Резерв учебного времени 5  

Итого  70  

 

2 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основный виды учебной деятельности 

1
. 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в 

русском языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, 

связанные с 

профессиями, на карте моего города. 



148  

2
. 

Язык в действии 15 Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имѐн существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов 

с 

пространственным  значением,  образования  предложно-

падежных 

   форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

3

. 

Секреты речи и текста 25 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.). 

4
. 

Резерв учебного времени 5  

Итого  70  

 

3 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1
. 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

2
. 

Язык в действии 6 Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

3
. 

Секреты речи и текста 12 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Особенности озаглавливания сообщения. 

Составление плана текста, не разделѐнного на

 абзацы. 
   Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

4
. 

Резерв учебного времени 5  

Итого  35  
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 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 
(Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык». КГБУ 

ДПО «Алтайский институт повышения квалификации работников образования.) 

Пояснительная записка 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка,входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели 

курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
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Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

(русский)язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении  родному  (русскому)языку  не  только  в  филологических  образовательных 
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областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов (по 

17 часов во 2 и 3 классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. 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, 

связанная 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 
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употребление эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет 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 рамках 

изученного). 

2. 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 литературного 

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 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского 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 соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- 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: словоизменение 

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 
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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 

произношения 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; 

3. 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 фрагментов 

(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 логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
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уместного 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 

этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения– 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 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, 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 пословицами 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 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом 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 

инициативы 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 ивы. 

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 повтор, местоименный повтор. 
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Второй год обучения – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие 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 использованием 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 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических 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 пространственным 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 
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фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами 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?». 

2
. 

Язык в действии 5 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. 

3
. 

Секреты речи и текста 6 Практическое овладение средствами связи: лексический

 повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении

 музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

4
. 

Резерв учебного времени 1  

Итого  17  

 
3 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1
. 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 
«История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации 

о 
   происхождении слов). 

2
. 

Язык в действии 6 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

3
. 

Секреты речи и текста 4 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). 

4
. 

Резерв учебного времени 1  

Итого  17  
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2.2.4. Рабочая программа по учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Пояснительная записка 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной 

школе является формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); потребности начинающего читателя в чтении как 

средстве познания мира и самопознания; читательской компетентности младшего 

школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения 

и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности; готовности обучающегося к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 

также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную 

возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: сознательного, беглого, 

выразительного; формирование способности к полноценному восприятию литературного 

текста; усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо- 

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу 

и позволяющих ориентироваться в ней. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Курс литературного чтения на русском родном языке во 2 классе составляет 17 

часов; в 3 классе – 17 часов. Общее количество часов на предмет «Литературное чтение на 

русском родном языке» –34 часа 

Предметная область «Литературное чтение на русском родном языке» реализуется 

через региональный компонент. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные качества: 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. 

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 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, рассуждение). 

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 читательскогоинтереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать(вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное,выборочное поисковое,выборочноепросмотровоевсоответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, припрослушивании); 
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- для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определятьосновные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

сиспользованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание 

текста; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержаниитекста; составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые,структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художественных 

текстов); передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать 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 контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному 

образцу. 

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, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства ,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, 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, илипополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное 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 саудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения 

Во 2-3 классах обучающиеся читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 
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Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточкаи другие 

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 воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся детии 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 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 
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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 

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 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 
«Гордая 

слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; 

М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

Итого 17 

 
3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов
 «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
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8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 
и 

1 
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 другие стихотворения  

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая»,
 «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой 
друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 
друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», 
«Волшебное 

слово» 

1 

Итого 17 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

предметная область «Иностранный язык» 

 
(Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа /М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. —80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / 

«Английский с удовольствием»). 

Пояснительная записка 

Цели обучения английскому языку формулируются (согласно ФГОС) исходя из 

ожидаемых результатов на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. В 

процессе обучения английскому языку по учебным пособиям курса «Enjoy English» для 

2—4 классов ставится задача обеспечить достижение названных планируемых 

образовательных результатов для начальной школы на уровне, обозначенном в ФГОС. 

Вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения во 2–4 классах может выразиться в следующем: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения и средстве 

познания окружающего мира; 

- развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, к членам своей семьи, 

учителю, к другим партнерам по общению; 

- воспитание российской гражданской идентичности и уважения к своей Родине, 

например, через сравнение национальных праздников и традиций в России и стране 

изучаемого языка; 

- приобщение к новому социальному опыту, формирование уважительного и 

дружелюбного отношения к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге 

культур через знакомство с миром зарубежных сверстников, их личными письмами, с 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 
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фольклором, с доступными учащимся начальной школы произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; 

- развитие самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдение 

норм речевого и неречевого поведения в ограниченном круге отобранных ситуаций 

общения; 

- формирование умения планировать свой учебный труд (в частности, свое речевое 

высказывание, свое участие в совместной проектной работе) и нести ответственность за 

его результаты; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и 

проектной деятельности. 

Обучение в начальной школе по курсу «Еnjoy English» способствует достижению 

следующих метапредметных умений, составляющих основу умения учиться: 

- принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском 

языке в рамках ситуаций общения, отобранных для начальных классов; 

- на доступном для учащегося начальной школы уровне планировать, выполнять и 

оценивать свои учебные/коммуникативные действия, овладевая приемами самоконтроля и 

самооценки, например, при выполнении проверочных работ с последующим подсчетом 

баллов; 

- понимать причины неуспеха в учебной деятельности и действовать с опорой на изучен- 

ное правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, с опорой на модели нахо- 

дить свои ошибки и исправлять их при составлении самостоятельных высказываний; 

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в словаре и других 

приложениях учебного пособия) в соответствии с решаемой познавательной/ 

коммуникативной задачей; 

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам информацию 

(языковую) на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова, например, при овладении 

правилами орфографии и чтения; владеть базовыми лингвистическими средствами, 

изучаемыми в начальной школе (например, грамматическими понятиями), отражающими 

существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, простые видо-временные 

и пространственные отношения); 

- фиксировать информацию, занося ее в таблицу, например, при прослушивании текста на 

английском языке; 

-передавать информацию в устной форме в процессе общения на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации из изученных слов; 

- владеть умениями смыслового чтения доступных по содержанию и языковой форме 

текстов с использованием разных стратегий: с пониманием основного содержания и 

выборочным пониманием запрашив аемой информации; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; осознанно строить элементарное устное 

речевое высказывание (например, в виде описания) и письменное (например, в виде 

личного письма); 

- работать индивидуально, в паре или группе (например, при выполнении проектной де- 

ятельности); адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде, например, комплексно использовать 
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разные компоненты УМК: учебное пособие, рабочую тетрадь, аудиоприложение. 

Предметные результаты освоения английского языка в помощью курса «Enjoy English» 

для 2—4 классов состоят в овладении начальными навыкамиобщения с носителями ино- 

странного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых возможностей и 

потребностей, то есть формирование коммуникативной компетенции в четырех видах ре- 

чевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), предусматривающей 

также раз витие языковых навыков и социокультурной компетенции на доступном 

учащимся начальной школы уровне. 

Задачи начального курса: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов учащихся начальной школы: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

уровнях школьного образования; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся 

начальной школы и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий 

(звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и 

английском языках; 

- развитие эмоциональной сферы учащихся в процессе обучающих игр, учебных спекта- 

клей с использованием английского языка; 

- приобщение учащихся начальной школы к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные принципы учебного курса: 

- содержание и учебно-воспитательная стратегия обновленного курса ―Enjoy English‖ 

направлены на достижение трех групп планируемых образовательных результатов общего 

среднего образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного 

подходов, которые распространяются на все предметы, изучаемые в школе, а также 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, специфичных для изучения 

иностранного языка; 

- линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 

закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения, со 2 по 11 класс.  

Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учетом четырех сфер 

общения, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и 

природа», «я и предметный мир», «я и люди / социум», «я и я». Это создает возможность 

из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой материал в рамках  

каждой темы; 

- соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и 

освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями психолого- 

физиологического развития школьников на каждом из этапов обучения, их речевым 

развитием и речевыми потребностями; 

- интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы курса; 
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этот прин цип базируется на научно обоснованных данных о том, что наиболее прочное и 

гибкое владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном обучении всем 

видам речевой деятельности; 

- соблюдение принципа дифференцированного / индивидуального подхода к школьникам, 

реализуемого путем использования заданий разного уровня трудности через выделение 

стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий повышенной трудности 

(уровень «Выпускник получит воз- можность научиться»); 

- опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому языку, 

понимаемую как познавательную активность учащихся по отношению к явлениям 

родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях 

(языковом, речевом, социокультурном) в пределах, доступных младшим школьникам; 

- аутентичность материала как важнейшее условие для обеспечения реального общения: 

текстов для чтения и аудирования, ситуаций общения и социальных ролей, иллюстраций, 

аудио материалов; 

- наглядность представления учебного материала (визуальная/зрительная, звуковая, 

ситуационная, кинестетическая); 

- использование современных педагогических технологий, применимых в младших 

классах: обучение в сотрудничестве, познавательные игры, элементарные 

индивидуальные и групповые проекты, а также благоприятный психологический климат, 

оценивание по критериям, которые понятны детям младшего школьного возраста; 

- согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане решения 

коммуникативных и учебных задач); 

- открытость УМК для включения новых компонентов, например электронных форм 

учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в данный 

момент. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» выделяется 210 часа (из расчета 2 

учебных часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в процессе обучения в начальной школе по курсу ―Enjoy English‖ 

может выразиться в следующем: 

- понимании важности изучения иностранного языка как средства общения с людьми, 

говорящими на английском языке, в том числе со своими сверстниками в англоязычных 

странах; 

- развитии личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

- уважительном отношении к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам 

и к другим партнерам по общению; 

- осознании себя гражданином своей страны, любви и уважении к своей родине, к своим 

традициям и культурным ценностям; стремлении к лучшему пониманию культуры своего 

народа и желанию знакомить с ней представителей других стран; 

- приобщении к новому социальному опыту, уважительном и дружелюбном отношения к 

культуре других народов, позволяющем участвовать в диалоге культур; 

- самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдении норм 

речевого и неречевого поведения; 
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- умении планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание на 

английском языке; 

- владении навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения; 

- стремлении развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных умений, составляющих основу умения учиться, 

обучение по курсу ―Enjoy English‖ способствует формированию умений: 

- принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях; 

- овладевать умениями самонаблюдения и самооценки в процессе подготовки и 

осуществления высказываний на английском языке; 

- действовать с опорой на изученное правило / образец при составлении элементарных 

самостоятельных устных и письменных высказываний; 

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях и 

учебника, двуязычном англо-русском словаре учебника и т. д.) в соответствии с решаемой 

познавательной или коммуникативной задачей; 

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова / словосочетания, 

предложения при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать с информацией в тексте на английском языке: искать, находить и выделять 

нужную информацию, представленную в явном (даты, факты и т. д.) и неявном виде; 

определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность фактов, событий; прогнозировать содержание текста по 

его названию; 

- работать с информацией, представленной в разных форматах: тексте, рисунке, таблице, 

грамматических моделях и т. д.; 

- фиксировать элементарную информацию, например выписывать слова и предложения из 

прочитанного текста в связи с полученным заданием; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова; 

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения / понимания на слух текстов уровня 

трудности, предусмотренного программой для начальной школы: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- пользоваться справочным материалом учебника, например, двуязычным словарем, 

грамматическим справочником, сносками; 

- работать индивидуально, в паре и группе; 

- комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты (коммуникативные умения, языковые навыки) 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в  

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере- 

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные дей- 

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

— рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

— составлять краткую характеристику персонажа; 

— кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

— читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 
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— читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

— выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

— писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

— писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

— заполнять простую анкету; 

— правильно оформлять конверт. 

Языковые навыки 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

— списывать текст; 

— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

— отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

— уточнять написание слова по словарю; 

— использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

— различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

— корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— распознавать связующее ―r‖ в речи и уметь его использовать; 

— соблюдать интонацию перечисления; 

— соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

— читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным / неопределенным / нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

Continuous; модальные глаголы can, may, have to, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́ х и п    ространственных 

отно-шений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

— оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); наречиями частотности (ever); 

— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Содержание учебного предмета 

Знакомство 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / хобби. Мой  

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Моя одежда. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год / Рождество. Подарки. Прием и угощение гостей. 

Мир моих увлечений 

Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в 

зоопарке, цирке). Каникулы. 
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Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Помощь другу и помощь друга. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа 

Школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня 

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город / мое село. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица, достопримечательности и интересные факты. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 
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Тематическое планирование 

2 класс 
 
 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, актерами кукольного театра. 

Информация о себе: мое имя, возраст, что умею / 

не умею делать. Приветствие, прощание (фразы 

речевого этикета) 

11 Говорение: 

- рассказывать о себе / друге / артисте театра: сообщать 

имя, возраст, что умеешь /умеет делать; называть членов 

семьи (с опорой на модели; картинки); 

- рассказывать, что умеют / не умеют делать артисты 

театра (с опорой на модель); 

- рассказывать том, что есть в портфеле / на парте (с 

опорой на модель); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- вести этикетный диалог: начинать разговор 

(здороваться) и представляться (называть свое имя); 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, что он / она умеет 

делать (с опорой на модели); 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с опорой 

на прослушанный диалог): «Знакомство», «В магазине» 

и др. Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание 



178  

прослушанного  текста,  построенного  на  

изученном 
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   языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопрос, находить героя 

рассказа на картинке и т. д. 

2
. 

Я и моя семья. Члены моей семьи. Мой питомец 

(любимое животное): имя, возраст, характер, что 

умеет делать. Цвета 

10 Говорение: 

- рассказывать об артисте театра / однокласснике: 

сообщать имя, возраст, что умеет / не умеет делать; 

называть членов его / ее семьи (с опорой на модели; 

рисунки); 

- рассказывать о своей семье; сообщать, в какие 

спортивные игры умеют играть члены семьи (с опорой на 

модель); 

- рассказывать о себе от имени артиста театра: сообщать 

имя, возраст; называть членов семьи (с опорой на 

модели); 

- рассказывать о животном / домашнем питомце (с 

опорой на модели; рисунки); 

- рассказывать о том, какие животные и сколько 

животных есть на ферме (с опорой на модель и 

нелинейный текст — таблицу); 

- предложить одноклассникам сделать что-нибудь вместе 

(Let’s sing!); поиграть в разные игры (Let’s play 

badminton!); 

- посоветовать одноклассникам, чем можно заняться во 

время каникул (с опорой на картинки); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, что он / она умеет делать; какими видами спорта он / 
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она занимается; о том, какое животное есть у него / нее 

дома / в зоопарке / на ферме (с опорой на модели); 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с 
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   поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный диалог): «В магазине», «Беседа с 

журнали- стом» и др. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требу- емой форме: отвечать на вопрос, 

находить героя рассказа 

на картинке, заполнять таблицу и т. д. 
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3
. 

Мои любимые занятия: что я умею / не умею 

делать (спортивные занятия и игры). Школьно- 

письменные принадлежности 

10 Говорение: 

- рассказывать о себе / друге / артисте театра: сообщать 

имя, возраст, что умеешь /умеет делать; называть членов 

семьи (с опорой на модели; картинки); 

- рассказывать, что умеют / не умеют делать артисты 

театра (с опорой на модель); 

- рассказывать том, что есть в портфеле / на парте (с 

опорой на модель); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- вести этикетный диалог: начинать разговор 

(здороваться) и представляться (называть свое имя); 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, что он / она умеет 

делать (с опорой на модели); 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной  коммуникативной  задачей  (с  опорой  

на 
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   прослушанный диалог): «Знакомство», «В магазине» и др. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопрос, 

находить героя рассказа на картинке и т. д. 

4. Проект ―The ABC‖ 1  

5. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме) 5 Говорение: 

- рассказывать, где живут артисты /

 животные, изображенные на фото (с опорой на 

модели и образец); 

- описывать артистов театра (с опорой на модель и 

картинку); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника об 

артистах театра; о том, что у него в портфеле; о его / еe 

занятиях спортом; о его /еe питомце (с опорой на 

модели); 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный текст; модели): «Беседа с актрисой 

театра», 

«Разговор с заблудившимся слоненком», «На уроке в 
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лесной школе». 

Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и 

высказывания 
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   одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста, построенного на изученном 

языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, находить героя 

на картинке. 

Чтение: 

- читать (вслух) и полностью понимать предложения и 

короткие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; выражать свое понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, находить героя текста на картинке; 

заканчивать рассказ, отгадывать загадку, исправлять 

утверждения; расставлять предложения в соответствии с 

сюжетом рассказа; 

- пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 

- восстанавливать слова и предложения в соответствии 

с поставленной учебной задачей; 

- заполнять таблицу; 

- писать небольшое письменное высказывание (с опорой 

на план); 

- кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной 

работы. 
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6
. 

Мои друзья: внешность, характер, что они 

умеют / не умеют делать, их увлечения. 

Любимые животные 

14 Говорение: 

- рассказывать о себе / друге / артисте театра: 

сообщать имя, возраст, что умеешь /умеет делать; 

называть членов 

семьи (с опорой на модели; картинки); 

   - рассказывать, что умеют / не умеют делать артисты 

театра (с опорой на модель); 

- рассказывать том, что есть в портфеле / на парте 

(с опорой на модель); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- вести этикетный диалог: начинать разговор 

(здороваться) и представляться (называть свое имя); 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, что он / она умеет 

делать (с опорой на модели); 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с опорой 

на прослушанный диалог): «Знакомство», «В магазине» 

и др. Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопрос, 

находить героя рассказа на картинке и т. д. 

7. Проект ―Funny Riddle‖ 1 Содание проекта 
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8. Мои друзья. Рассказ о друзьях. Совместные 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Любимое животное. Викторина ―My pet‖ 

11 Говорение: 

- рассказывать о себе / друге / артисте театра: 

сообщать имя, возраст, что умеешь /умеет делать; 

называть членов 

семьи (с опорой на модели; картинки); 

   - рассказывать, что умеют / не умеют делать артисты 

театра (с опорой на модель); 

- рассказывать том, что есть в портфеле / на парте 

(с опорой на модель); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- вести этикетный диалог: начинать разговор 

(здороваться) и представляться (называть свое имя); 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, что он / она умеет 

делать (с опорой на модели); 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (с опорой 

на прослушанный диалог): «Знакомство», «В магазине» 

и др. Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопрос, 

находить героя рассказа на картинке и т. д. 
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9
. 

Проект ―My Friend‖ 1 Проектная деятельность: 

- проект ―My Friend‖; 

- работать в группе в соответствии с инструкцией. 

10. Резерв 6  

Итог

о 

 70  

 

 

3 ласс 
 
 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Знакомство: имя, возраст, что умеет делать, 
члены 

семьи 

4 Говорение: 

- рассказывать о друге / ученике лесной школы; о 

любимых занятиях; о любимых видах спорта 

одноклассников; о домашнем питомце (с опорой на 

модели, ключевые слова); 

- рассказывать о команде, отобранной для спортивных 

соревнований, с опорой на нелинейный текст (таблицу); 

- описывать рисунки: называть, что делают герои; 

- отвечать на вопросы викторины о животных; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

- кратко излагать результаты проекта (―Menu‖); 

- вести этикетный диалог: начинать (здороваться), 

поддерживать и заканчивать разговор; угощать, 

благодарить / вежливо отказываться; 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, как его / ее зовут; что он / она умеет делать; 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

2
. 

Любимое животное: название, описание 

внешнего вида (цвет, размер и т. д.), характер, 

что умеет 

делать 

5 

3
. 

Прием и угощение гостей. Поведение за 
столом. 

Любимая еда. Покупка продуктов в магазине 

8 

4
. 

Проект ―Menu‖ 1 

5
. 

Мои друзья: внешность, характер, что умеют /не 

умеют делать, любимые занятия. Любимое 

животное. Сказки ―One Busy Morning‖, 

―Eight 

Friends‖ 

8 

6
. 

Здоровый образ жизни: правильное
 питание, 

3 
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необходимость занятий физкультурой с поставленной коммуникативной задачей (с опорой 

на ключевые слова): «За столом», «В магазине» и др. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

7

. 

Семейные праздники: Рождество, Новый год 2 

8
. 

Проект ―A Happy New Year! Merry Christmas!‖ 1 

9
. 

Любимое время года. Занятия в разное время 
года 

3 

10. Мои друзья и я. День рождения друга (день, 

месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах ―The 

Country 

Mouse and the Town Mouse‖ 

8 

11. Письмо зарубежному другу: обращение, 
прощание, 

8 

 оформление конверта. Сказка о волшебном 

почтовом ящике ―Clever Miranda‖. Праздники 

Великобритании и России (Christmas, New Year, 

St Valentine’s Day, May Day, Children’s 

Day) 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста, построенного на изученном 

языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: заполнять анкету, находить 

соответствующий рисунок и т. д. 

Чтение: 

- читать (вслух / про себя) и полностью понимать 

несложные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; выражать свое понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, разгадывать загадку, заканчивать 

предложение и т. д.; 

- соотносить картинки и предложения; вопросы и ответы; 

12. Проект ―Happy Birthday to You!‖ 1 

13. Конструирование робота. Описание
 сказочных 

героев 

4 

14. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день. 

Английская сказка ―Ufo and His Friends‖ 

11 

15. Проект ―Let’s Write a Letter!‖ 3 
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Итог

о 

 70 - расставлять реплики диалога в нужном порядке; 

- пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 

- восстанавливать предложения, текст в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

- заполнять анкету, сообщая имя, возраст и т. д.; 

- кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной работы. 
 

4 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное 

время  года.  Сказка  о  лягушке-

путешественнице 

―Two Ducks and the Frog‖. Сказка о временах 

года 

―The Donkey’s Favourite Season‖. Выходной 

день. 

9 Говорение: 

- описывать погоду в разное время года; в разных 

городах (с опорой на ключевые слова; иллюстрации); 

- рассказывать о том, чем можно заниматься в 
разные 

 Пикник  времена года; о своем отношении к разным временам 

года; о своих планах на завтра, на летние и зимние 

каникулы (с опорой на ключевые слова, образец); 

- кратко высказываться о любимых спортивных занятиях 

одноклассников с опорой на нелинейный текст (таблицу); 

- вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

том, чем он / она любит заниматься в разные времена 

года; о его 

/ ее планах на завтра / на следующую неделю; о погоде в 

разных городах мира (с опорой на модели и образец); 

2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, 

моя 

комната. Сказка о приключениях

 английского мальчика ―The Big 

Secret‖ 

8 

3. Проект ―We’ll Visit Fairy Land Next Holidays‖ 1 

4. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад ―The Green 

Garden‖. Дикие и домашние животные. Как люди 

и животные 

7 
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помогают друг другу - вести диалог — побуждение к действию: пригласить 

собеседника на пикник; 

- составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный / прочитанный текст). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы и т. 

д. 

Чтение: 

- читать и полностью понимать несложные тексты 

(сказки, личное письмо), построенные на изученном 

языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы; оценивать 

утверждения как верные 

5. Мир моих фантазий: сочиняем истории и 
сказки. 

Английские сказки: ―The Smart Little Bird‖, 

―The Wolf and the Sheep‖ 

7 

6. Проект ―Let’s write a Fairy Tale!‖ 1 

7. Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Английские сказки: ―I Don’t 

Want to‖, ―Why Do Cats Wash After Dinner?‖ 

Вежливый телефонный разговор. Поведение в 

семье 

и гостях 

10 

8. В магазине: одежда, обувь. Вежливый разговор с 

продавцом. Что купить для путешествия. 

Английская сказка ―Baby Elephant and His New 

Clothes‖. Покупка продуктов в разных упаковках. 

Вежливый   разговор   за   столом.   

Типичный 

английский завтрак 

8 

9. Проект ―MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars‖ 1 

10. Моя школа. Моя классная комната. Занятия 

в 

10 
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 школе. Школьные принадлежности.

 Учебные предметы. Рассказы: ―Jason 

and Becky at School‖, 

―The Best Time for Apples‖. 

Английская сказка ―The King and the Cheese‖ 

 или неверные; заканчивать предложения; 

- расставлять реплики диалога в нужном порядке; 

- устанавливать логическую последовательность 

основных фактов прочитанного текста (с опорой на 

картинки); 

11. Проект ―Diploma‖ 1 
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12. Резерв 7 - читать вслух тексты (диалогического

 характера), демонстрируя понимание прочитанного; 

- пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 

- восстанавливать предложения в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

от зарубежного друга. 

Языковые навыки: 

- различать на слух и правильно произносить изученные 

английские слова: без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации; соблюдая правильное ударение в 

словах; 

- корректно произносить предложения (утвердительные, 

вопросительные и побудительные) с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

следовать правилу отсутствия фразового ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- соотносить графический образ английского слова со 

звуковым; 

- употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы: 

- читать по транскрипции изученные слова; 
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   - правильно писать изученные слова; уточнять написание 

слов по словарю учебника. 

Распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(general questions, Wh-questions, побудительные); 

- сложноподчиненные предложения с союзом because; 

- предложения с начальным: It (It is sunny.); 

- глаголы в Present Simple и Future Simple 

Итого  70  
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

предметная область «Математика и информатика» 

 
(Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016.) 

Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы по- 

знания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов дей- 

ствий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
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- формирование критичности мышления; 

- развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с це- 

лыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают об основных свойствах и 

связях между компонентами и результатами арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся 

с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию связей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
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противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовнонравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала 

создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
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Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать 

и проводить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимо- зависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Усвоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
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оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, произведений 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только само- 

стоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на 

языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 140 ч (35 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимоза- висимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и 

использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

- Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 
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изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и 

действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 

фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 

жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность 

продолжения образования. 

- Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нѐм заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 

формирования интереса к изучению математики. 

- Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математи- 

ческой логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами 

проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия 

учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 

полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку еѐ 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

- освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах 
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и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

ма тематики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последо- 

вательность выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетво- рѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные 

и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения 

задания; 

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
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- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников  

и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своѐ мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
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- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счѐта; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обо- 

значает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счѐт десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
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- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

- устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать еѐ 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 
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- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 
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- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных 

в задачах; 

- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

- применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учеб- ника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов 

с использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 
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- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/умень- шение числа на несколько единиц); продолжать 

еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножение и деление; 
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- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 
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(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., тч^; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
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- интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ 

решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

- полнее использовать свои творческие возможности; 

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 
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соответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символические средства для еѐ представления, для построения моделей изучаемых объ- 

ектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чѐтко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаи- 

вать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

- сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц, 
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) 

и соотношения между ними: 1 дм2= = 100 см2, 1 м2= 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a: a, 0 : a; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — 

деление с остатком); 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то^; каждый; все 

и др.), определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 
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- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ 

результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение 

к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависи- 

мостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

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

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

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

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
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(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргумен- 

тированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

- заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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Арифметические действия 

Учащийся научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) 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, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., 

если..., то; верно/неверно, что.; каждый; все; некоторые; не). 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимо- 

связь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 
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деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выпол- 

нения действий в 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 а + b, а - b, а • b, c: d(d ̂  0); вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании 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 действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на 

(в)..., меньше на (в)  Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар) 

Геометрические величины 

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, 
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сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и 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.) 
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Тематическое планирование 

1доп1класс 
 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 Называть числа в порядке их следования при счѐте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество 

(8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счѐте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, 

вни- зу, слева, справа, за. 

Упорядочивать  события,  располагая  их  в  

порядке 

следования (раньше, позже, ещѐ позднее). 



222  

2
. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т. п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при заданном 

порядке счѐта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 

за 

   ним в ряду чисел. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 и называть 

их 

состав (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложение и вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида 0+1, 0 + 

2. Прибавлять и вычитать по 2. 
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4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12 Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16-1, 10 + 5, 14-4, 18- 

10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. Решать задачи в 2 действия. 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 21 Моделировать приѐм выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счѐтные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток 

в 

   пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять  знания  и  способы  действий  в  

изменѐнных 

условиях. 

6
. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
в 

1 классе» 

7 Контролировать и оценивать свою работу, еѐ 
результат, 

делать выводы на будущее. 

Итого  132  

 

1 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1
. 

Числа от 1 до 100. Нумерация 16 Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. Классифицировать 

(объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35-5, 35- 30. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля

 с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и 
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   делать выводы 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 71 Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать с помощью схематических чертежей 

связи между данными и искомым в задачах на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного

 уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

еѐ условия или вопроса. 

Строить отрезок-сумму двух отрезков и отрезок-разность. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу 

3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и 
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выполнении арифметического действия умножение. 

   Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков,

 схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. На- ходить различные 

способы решения одной и той же задачи. Вычислять 

периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических чер- 

тежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

4
. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление 

21 Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы,

 проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расши- рении знаний и способов действий. 

5
. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились 

во 2 классе» 

115  



227  

Итого  140  

 

2 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 8 Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, 

при 

   вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 
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2
. 

Табличное умножение и деление 28 Вычислять значения числовых выражений в два-три 

действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении 

и записи числовых выражений. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении еѐ условия и, наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при изменении в еѐ решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 
ходе 

решения) и вычислительного характера, допущенные 

при 
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   решении. 

3. Числа от 1 до 1000. Табличное умножение и 
деление 

28 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Дополнять задачи-расчѐты недостающими данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной

 машине, осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать 

свои действия и управлять ими 
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4. Числа от 1 до 1000. Внетабличное умножение и 

деление 

28 Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила деления 

суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление. 

Вычислять значения выражений с двумя переменными 

при 

заданных  значениях  входящих  в  них  букв,  

используя 

   правила  о  порядке  выполнения  действий  в  
числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 
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5. Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 Читать и записывать трѐхзначные числа. 

Сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат 

сравнения. 

Заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последова тельность, продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

читать и записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную систему счисления 

с римской непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, на 

циферблатах  часов,  в  оглавлении  книг,  в  

обозначении 

веков. 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приѐмы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. Контролировать  пошагово  

правильность  применения 

алгоритмов  арифметических  действий  при  

письменных 
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   вычислениях. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных — равносто- 

ронние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения одноклассника Применять алгоритмы 

письменного умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности 

вычислений, проводить проверку правильности 

вычислений с использованием калькулятора 

7. Умножение и деление 15 Использовать различные приѐмы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений,

 выбирать удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Различать  треугольники:  прямоугольный,  

тупоугольный, 

остроугольный. 
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8. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
в 

3 классе» 

10  

Итого  140  

3 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Числа от 1 до 1000. Повторение 12 Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять

 неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать 

свою 

точку зрения, оценивать точку зрения товарища 
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2
. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона. 

Заменять многозначное число суммой

 разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Собрать информацию о своѐм городе (селе) и на этой 

основе создать математический справочник «Наш город 

(село)». 
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   Использовать материал справочника для составления и 

решения различных текстовых задач, для составления 

таблиц и диаграмм. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях ними. 

Определять  площади  фигур  произвольной  

формы, 

используя палетку. 

3. Величины 14 Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких 

к более крупным и от крупных к более мелким). 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности 

и конца события. 
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4. Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание 

11 Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычита- ние). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

   Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять  знания  и  способы  действий  в  

изменѐнных 

условиях. 

5
. 

Умножение и деление 17 Составлять план решения текстовых задач на 

пропорциональное деление и решать их арифметическим 

способом, выполнять прикидку ответов и проверять 

решение задачи 

Оценить результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочѐтов; проявлять заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов действий 

6
. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 62 Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приѐмы. Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 

1000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать
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 допущенные 

ошибки. 

7

. 

Итоговое повторение 14  

Итого  140  
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2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

предметная область «Обществознание и естествознание» 

 
(Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. 

А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014.) 

 
Пояснительная записка 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному до- 

стоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его матери альных и 

духовных потребностей. 
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Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реали зуется в 

курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных связей между неживой и 

живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого при родного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разно 

образные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выпол няют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательско го характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с 

помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) 

выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическое нормотворчество, 

включающее анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, 

выработку соответствующих норм и правил, которое осуществляется с помощью спе- 

циально разработанного пособия по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со сво ими детьми 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуж даемые на уроках. Это могут быть 



240  

и конкретные задания для до машних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации отвзрослых. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 70 ч (35 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

- Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколе- 

нию и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к опреде- 

лѐнному этносу; 

- умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

- первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов); 

- ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

- первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на ос- 

нове представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

- представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 
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- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

- эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

- этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий; 

- первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

- понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
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- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

- располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

- различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

- различать овощи и фрукты; 

- определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

- описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

- сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

- сравнивать реку и море; 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

- различать животных холодных и жарких районов; 

- изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
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- соотносить времена года и месяцы; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

- ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

- раздельно собирать мусор в быту; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- подбирать одежду для разных случаев; 

- правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

- правильно переходить улицу; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

- различать виды транспорта; 

- соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим 

людям; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 
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- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопас- 

ного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, ос- 

мысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

- контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе  

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- 

рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

- называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

- различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

- приводить примеры народов России; 

- сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

- различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

- оценивать отношение людей к окружающему миру; 

- различать объекты и явления неживой и живой природы; 

- находить связи в природе, между природой и человеком; 

- проводить наблюдения и ставить опыты; 

- измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

- определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

- сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

- ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

- находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

- соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

- прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
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- узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

- различать виды транспорта; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования; 

- определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

- различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

- правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

- соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

- правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

- приводить примеры семейных традиций; 

- соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- ориентироваться на местности разными способами; 

- различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

- различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

- читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

- находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

- различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

- формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между при-родой 

и человеком, между разными странами и народами; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

- формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 
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- осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюде- 

нии правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в кварти- 

ре, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

- планировать свои действия в течение урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно отно- 

ситься к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

- контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

- выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 
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- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по различным признакам; 

- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

- моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

- определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
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- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

- исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 

другим изученным группам; 

- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отно- 

шения к природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

- устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

- раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

- понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 
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- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

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

России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о государ- 

ственном устройстве Российской Федерации; 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с до- 

стижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природ- 

ное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности  

в жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменени- 

ях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ 

будущего; 

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

- эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Оте- 

чества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 
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- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Обучающийся научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

- понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребѐнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных 

в Красную книгу России; 

- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и на- 

циональных парков России; 

- давать краткую характеристику своего края; 

- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой при- 

роды; 

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

- выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
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- оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

- рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

- читать историческую карту; 

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

- показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

- описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

- раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Содержание учебного предмета 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление 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. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 
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Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями 

и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный 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 исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, 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, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 

питания растений. Размножение 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. 



256  

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 (растительноядные, 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 животным. Животные родного края, 

названия, крат- 

кая 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 —ка на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, 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 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от- 

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомо- 

щи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории  

семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки электроэнергии и доставке еѐ потребителям. 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 режима 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. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии  

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Наземный, 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, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная  символика  России: 
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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 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. 
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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 ответственность 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, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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Тематическое планирование 

1 класс/1доп 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Что и кто? 21 - понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания; 

- сравнивать, различать и описывать; 

- рассказывать о полученных знаниях; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

2
. 

Как, откуда и куда? 12 

3
. 

Где и когда? 11 

4
. 

Почему и зачем? 22 

Итого  66  

 
2 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Где мы живѐм? 4 - понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания; 

- сравнивать, различать и описывать; 

- рассказывать о полученных знаниях; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

2
. 

Природа 20 

3
. 

Жизнь города и села 10 

4
. 

Здоровье и безопасность 9 

5
. 

Общение 7 

6
. 

Путешествия 20 



261  

Итого  70  

3 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Как устроен мир? 6 - понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания; 

- сравнивать, различать и описывать; 2
. 

Эта удивительная природа 18 

3
. 

Мы и наше здоровье 10 

4
. 

Наша безопасность 7 - рассказывать о полученных знаниях; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
5
. 

Чему учит экономика 12 

6
. 

Путешествия по городам
 и 

странам 

17 

Итого  70  

 

4 класс 

№ п/п Содержание курса Количеств

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Земля и человечество 9 понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

- работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания; 

- сравнивать, различать и описывать; 

- рассказывать о полученных знаниях; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

2
. 

Природа и России 10 

3
. 

Родной край – часть 
большой 

страны 

15 

4
. 

Страницы всемирной истории 5 
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5
. 

Страницы истории России 20 

6
. 

Современная Россия 11 

Итого  70  
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2.2.8.1. Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
(Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 3-4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк и др.]. 

— М. : Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю: Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной 

культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской  

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 
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мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
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заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Личностные результаты. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты  

Познавательные 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами, 

строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

адекватно использовать речевые средств и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 
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этическим вопросам; 

слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию. 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка; 

определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; понимать и 

сопереживать чувствам других людей. 

проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Регулятивные 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации; 

вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и 

учета характера ошибок 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения 

этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; 

осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями. 

Предметные результаты: 

знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

иметь первоначальные представления об отечественной религиозно- культурной 

традиции как духовной основе многонационального много конфессионального народа 

России; 

осознавать ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
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нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь 

и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование – модуль «Основы исламской культуры» 

№ Наименование разделов Колич

е 
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п/

п 

(общих тем) ство 

часов 

1. Россия — наша Родина 1 

2. Основы исламской культуры 33 

3. Духовные традиции 
многонационального народа 
России 

1 

 Итого 35 

Тематическое планирование–модуль «Основы мировых религиозных 

культур» 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Количеств

о часов 

1
. 

Россия — наша Родина 1 

2
. 

Основы мировых религиозных 
культур 

34 

 Итого 35 

Тематическое планирование– модуль «Основы православной культуры» 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Количеств

о часов 

1
. 

Россия – наша Родина 1 

2
. 

Основы православной 
культуры 

34 

 Итого 3

5 

Тематическое планирование – модуль «Основы светской этики» 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Количеств

о часов 

1
. 

Знакомство 
предметом 

с нов
ым 

2 

2
. 

Знакомство с основами этики 2 

3 Этические 
добродетелях 

учени
я 

о 4 

4 Этика о нравственном выборе 6 

5 Этика о
 добродетели 
справедливости  и 
справедливом государстве 

3 
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6 Нравственный
 зако
н 
человеческой жизни 

4 

7 Этика об отношении
 людей 
друг к другу 

5 

8 Как сегодня жить
 по 
нравственным законам 

4 

9 Подведение итогов 5 

 Итого 35 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Основы православной культуры» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, на- 

циональностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех на- 

родов; 

-- Формирование интереса к духовной культуре и истории Отечества; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- Развитие этических чувств как регуляторов поведения; 

- Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони- 

мания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование уме- 

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

осознанной установки на миротворческое отношение в социуме; 

- Формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе 

религиозным), к истории и культуре других народов; 

- Наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- Воспитание эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и ценно- 

стей; 

- Приобщение к культурным отечественным традициям; 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- Овладение начальными навыками адаптации в постоянно изменяющемся мире и куль- 

турного потребления информации; 

- Воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности; 

Метапредметные результаты: 

- Овладение учащимися способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности и находить средства еѐ осуществления; 

- Освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять и выбирать 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- Формирование аналитических способностей, понимание причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности, формирование способности конструктивно действовать в ситуа- 

ции неуспеха; 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- Формирование умений использования знаково-символических средств информации; 

- Формирование способностей активного адекватного использования речевых средств и 

средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникатив- 

ных и познавательных задач; 

- Формирование умений и навыков использования различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами  

учебного предмета и нормами информационной избирательности, этики и этикета (под- 

готовка сообщений, рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровож- 

дением, участие в диспутах); 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан- 

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждения, отнесения к из- 

вестным понятиям; 

- Формирование умения высказывать своѐ мнение, обосновывать свою позицию; 

- Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и прав каждого человека иметь свою; корректно в соответствии со 

своими убеждениями излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, яв- 

лений культуры и т.п.; 

- Формирование умений определять общие цели и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль совместной деятельности, адекватно оценивать собственные результаты, дей- 

ствия и поведение и поведение окружающих; 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной мо- 

тивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; готовность к  

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна- 

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравст- 

венных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по- 

требительстве; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще- 

ства; 

- Формирование первоначальных общих представлений о светской этике, о традицион- 

ных религиях, их роли в развитии культуры, в истории и современности России; 

- Формирование представлений о православии и его роли в культуре Отечества и исто- 

рии российской государственности; 

- Знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла на- 

родной мудрости. 

- Формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос- 

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных  

традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни; 

- Овладение основными понятиями религиозной культуры; 

- Овладение основными понятиями православной культуры; 
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- Знания об особенностях и традициях православия и их понимание; 

- Ознакомление в общих чертах с понятиями христианства и православия, с историей  

христианства, и историей православия в России; 

- Формирования общего представления о Священном Писании и Священном Предании, о 

содержании Библии как Священном Писании христиан; 

- Овладение духовной и историко-культурологической лексикой в объѐме, предусмот- 

ренном требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ; 

- Ознакомление с главными православными праздниками, их происхождением и осо- 

бенностями празднования; 

- Формирование представления о Русской Православной Церкви, таинствах Церкви; 

- Понимание религиозного и исторического основания православной культуры; 

- Ознакомление с назначением и особенностями православной культуры, церковной жи- 

вописи, архитектуры, музыки и декоративно-прикладного искусства; 

- Формирование умений описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни лю- 

дей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и куль- 

турных традиций. 

Содержание учебного предмета 

Обязательный минимум содержания учебного курса «Основы православной куль- 

туры» как модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет- 

ской этики», утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 31 января 2012 г. N 69, включает следующие темы: 

Россия — наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона- 

ционального и многоконфессионального народа России. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христи- 

анства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в право- 

славной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Пра- 

вославный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: хри- 

стианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), право- 

славный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Содержание охватывает 29 тем, 4 урока отводится в качестве дополнительного 

времени для изучения учебного материала по темам, 1 – на итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество 
часов 

1
. 

Россия — наша Родина. 2 

2
. 

Православная духовная традиция. 2 

3
. 

Что такое христианство? 1 

4
. 

Особенности восточного христианства 1 

5
. 

Культура и религия 1 

6
. 

Добро и зло в право-славной традиции 1 

7
. 

Во что верят право-славные христиане 1 
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8
. 

Золотое правило нравственно-сти. 1 

9
. 

Любовь к ближне-му 1 

10. Милосердие и сострадание 1 

11. Отношение к труду 1 

12. Долг и ответственность 1 

13. Защита Отече-ства 1 

14. Десять заповедей Божиих 1 

15. Заповеди блаженства 1 

16. Православие в России 2 

17. Православный храм и другие святыни. 2 

18. Таинства Православной Церкви 1 

19. Древнейшие чудотворные иконы 1 

20. Молитва 1 

21. Православные монастыри 1 

22. Почитание святых в православной культуре. 1 

23. Символический язык православной культуры: храм 1 

24. Икона, фреска, картина 1 

25. Колокольные звоны и церковное пение. 1 

26. Прикладное искусство. 1 

27. Православные праздники 1 

28. Православный календарь 1 

29. Христианская семья и еѐ ценности 1 

30. Итоговое повторение 2 

Итог
о 

 35 

 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Основы исламской культуры» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордо- 

сти за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, на- 

циональностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных наро- 

дов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этни- 

ческой и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представле- 

ний о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима- 

ния и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных со- 

стояний и рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль- 

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуа- 
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циях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вно- 

сить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникатив- 

ных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава- 

тельных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления инфор- 

мационного поиска для выполнения учебных заданий;овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров, осознан- ного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси- 

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж- 

дений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собст- 

венную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распре- 

делении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраи- 

вании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях; об историче- 

ской роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионально- 

го народа России; 

- освоение основополагающих понятий модуля «Основы исламской культуры»; знаком- 

ство с историей возникновения и распространения исламской культуры; знание и пони- 

мание основ духовной традиции ислама; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и по- 

вседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные про- 

блемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг; с историей, описанием и архи- 

тектурно-художественными особенностями священных сооружений; с историей и тра- 
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дициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли исламской культуры в истории нашей страны и в современной 

России; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культу- 

рами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание модуля «Основы исламской культуры» отражает содержание обя- 

зательного минимума, определенного приказом МОН РФ № 69 от 31 января 2012 года и 

содержание соответствующего учебного модуля из программы «Основы религиозных 

культур и светской этики» (автор А.Я.Данилюк): 

Часть 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 
Тема 1.1. Россия – наша Родина. 

Россия — многонациональное государство. Духовный мир человека. Внутренний мир 

человека. Культурные традиции и их значение для человека и общества: религиозные 

культуры и морально-этические нормы. Вечные ценности: добро, честь, справедливость, 

милосердие. Семейные традиции и ценности. 

Часть 2. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тема 2.1. Колыбель ислама. 

Что такое ислам. Ислам как мировая религия. Кто такие мусульмане. Аравийский полу- 

остров – родина ислама. Суровые природно-климатические условия жизни арабов. Осо- 

бенности жизни арабов-язычников. Начальные представления о Боге в исламской тради- 

ции. Начальные представление о главных святынях исламской религии: Коран, Кааба, 

Черный камень Каабы, Мекка. 

Информация о происхождении православия, буддизма и иудаизма. 
Тема 2.2 Пророк Мухаммад. 

Пророк Мухаммад – основатель ислама, образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Детство и юность пророка Мухаммада. Родители и родственники 

Мухаммада. Мусульманское предание о чудесном событии в жизни Мухаммада: встреча с 

ангелами, которые очистили его сердце. Встреча с христианским монахом, предска- 

завшим пророчество Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. Передача ангелом Джибрилом Мухаммаду откровения Ал- 

лаха. Начало пророчества Мухаммада. Призывы Мухаммада к новой вере. 

Чудесное путешествие пророка с ангелом Джибрилом на крылатом животном – Аль- 

Бурак на гору Синай и в Иерусалим. Встреча Мухаммада с Аллахом. Наказ Аллаха, ко- 

торый он передал для людей через пророка Мухаммада. 

Информация о пророках в других религиозных культурах народов России. 

Тема 2.3. Хиджра. 

Хиджра - переселение пророка Мухаммада и других мусульман из Мекки в Ясриб. Пе- 

реименование города Ясриба в город Медину (город пророка). Мекка – религиозный 

центр мусульман. Судьба ислама после смерти пророка Мухаммада. Халифы. Принятие 

ислама всеми арабскими племенами. 

Информация о схожих явлениях в других религиозных культурах народов России. 

Тема 2.4. Коран и Сунна 

Коран – главная священная книга мусульман. Структура Корана: суры (главы) и аяты 

(наименьшие части - стихи). Общая характеристика содержания Корана. Традиции об- 

ращения с Кораном и его чтения и предметы декоративно-прикладного искусства, свя- 

занные с ними: место хранения Корана, подставки для священных книг, пеналы для 

письменных принадлежностей, чехлы для Корана и др. 



277  

Сунна – вторая после Корана священная книга мусульман – священное предание о про- 

роке, его жизни, поступках, нравственных качествах и внешнем виде. Хадисы - высказы- 

вания пророка и его сподвижников, записанные в Сунне. Хадисы как источник знаний о 

религиозных обрядах, истории ислама, притч и пословиц мусульман. 

Нравоучительный характер хадисов. Традиции изучения и обращения к Сунне, ее хади- 

сам. 

Информация о Священных книгах других религиозных культур народов России. 

Тема 2.5. Во что верят мусульмане (вера в Аллах, в ангелов и посланников, в Боже- 

ственные Писания, в Судный день, в предопределение ). 

Основа исламской религии – вера (вера в Аллаха, в ангелов, в Божественные Писания, в 

посланников, с Судный день, в предопределение). Вера мусульман в то, что Аллах – тво- 

рец вселенной и человека, что Аллах один и един, что Аллах вездесущ, всемогущ и ве- 

чен, он творит все самое лучшее. Какчества, которыми наделяют Бога мусульмане. 99 

прекрасных имен Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных слуг Бога. Ангелы – бесплотные существа, подчиняющиеся 

Аллаху, выполняющие его поручения. Джинны и шайтаны. 

Божественные Писания, ниспосланные Богом для разных народов: Тора – для иудеев, 

Евангелие - для христиан, Коран – для мусульман, Типитака – для буддистов. Отноше-

ние ислама к Божественным Писаниям других религий, основанное на уважении и при- 

знании. Посланники Аллаха (Адам – первый посланник, Мухаммад – последний послан- 

ник; Ибрахим, Муса, Иса), их роль в жизни мусульман. 

Вера в Судный день и судьбу. Основные вопросы, связанные с верой в Судный день и 

судьбу: что ждет людей в Судный день и как нужно жить мусульманину, чтобы оказать- 

ся в раю. Представления о рае и аде у мусульман. Сходство представлений о земной и 

загробной жизни в разных религиозных культурах: православии, буддизме и иудаизме. 

Информация о сходных представлениях, понятиях, существующих в других религиоз- ных 

культурах народов России. 

Тема 2.6. Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры. 

Обязанности мусульман. . Столпы ислама и исламской этики: свидетельство веры (ша- 

хада), молитва (намаз), пост (ураза), обязательная милостыня(закят), паломничество в 

Мекку (хадж). 

Свидетельство веры (шахада) и его роль в жизни мусульманина. Традиции произнесения 

шахады. 

Молитва – главная форма поклонения Аллаху. Главная цель намаза – напоминание об 

Аллахе и стремление приблизиться к нему. Пять обязательных молитв: утренняя, полу- 

денная, послеполуденная, вечерняя, полуночная. Молитвы, установленные пророком 

Мухаммадом. Время прознесения молитвы, призыв муэдзина к молитве. Подготовка к 

молитве. Правила совершения молитвы.Омовение и его роль в жизни мусульманина. 

Мечеть и минарет, их роль в объединении мусульман. Правила поведения в мечети. 

Пост в месяц рамадан и его роль в воспитании и самовопитании мусульманина. Пост 

(ураза) – воздержание от еды и питья в светлое время суток; от дурных поступков; от лжи, 

клеветы, брани, сплетен. Праздник Ураза-байрам, завершающий пост. 

Пожертвование во имя Аллаха - обязательная милостыня (закят), очищающая имущество 

мусульманина. Закят – еще одно свидетельство истинной веры мусульманина. Отноше- 

ние в исламе к богатству. Распределение средств от закята. Осуждение в исламе нищен- 

ствования. 

Паломничество в Мекку (хадж) – обязанность и заветная мечта мусульманина. Обряд и 

правила проведения хаджа. Значение Мекки для мусульман. Кааба и Черный камень 

Каабы. Праздник Куран-байрам, завершающий хадж. 

Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в других религиозных 

культурах народов России. 

Часть 3. История ислама в России. Нравственные ценности исламской культуры. 
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Тема. 3.1. История ислама в России. 

Распространение ислама в России. Волжская Булгария. Народы России, исповедующие 

ислам. Принятие ислама народами России. Изменения в жизни людей с принятием исла- 

ма. 

Информация о распространении других религий на территории России. 
Тема.3.2. Нравственные ценности ислама. 

Нравственность и мораль – правила, регулирующие поведение человека. 

Нравственные ценности и вероучение ислама. Нравственные ценности ислама: сотворе- 

ние добра, дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования. Нравственные цен- 

ности народов России как объединяющее начало. 

Важнейшее моральное качество мусульманина – любовь к родной стране. Примеры слу- 

жения Отечеству. Подвиги мусульман во время Великой Отечественной войны. Имена 

героев Великой Отечественной войны Абдулхаким Исмаилов, Муса Джалиль и др. 

Ислам – религия добра и любви. Сотворение добра. Умение творить добро и его роль в 

жизни человека. Биографии людей, посвящающих свою жизнь служению стране, людям, 

как пример творения добра. 

Дружба и взаимопомощь. Традиции крепкой дружбы. Хадисы о дружелюбии, взаимопо-

мощи людей. Аяты Корана об отношении к людям. Обычай куначества, побратимства. 

Пословицы и поговорки о дружбе. 

Дружба и взаимопомощь как общечеловеческие ценности, их роль в жизни мусульман, в 

выстраивании прочного союза с народами России, исповедующими православие, буд- 

дизм и иудаизм. 

Семья в исламе, ее значение для мусульманина. Любовь -главное объединяющее начало в 

семье мусульманина: любовь родителей друг к другу, к детям; любовь детей к родите- 

лям. Качества человека, необходимые для создания прочной семьи. Обязанности членов 

семьи по отношению к друг другу. Семейные обязанности мужа и жены. 

Что такое родительская любовь. Обязанности родителей по отношению к детям. Отно- 

шение детей к родителям. 

Отношение мусульман к старшим: постаревшим родителям, пожилым людям.правила 

поведения молодых в присутствии старших. Почитание старших как общечеловеческая 

нравственная ценность. 

Традиции гостеприимства. Обычаи приема гостей, проведения застолья. Запрет на 

спиртное. Одаривание подарками и угощениями гостя. Поведение гостя, его подарки де- 

тям хозяев дома, обычай приходить в гости не с пустыми руками. 

Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в других религиозных 

культурах народов России. 

Тема 3.3. Достижения исламской культуры: наука, искусство. 

Ценность и польза образования. Отношение мусульман к образованию: выше всего на 

земле – человеческий разум и знания. Школы в мусульманской культуре. Мулла и его 

роль в обучении детей. Обучение мальчиков в школах для мальчиков – мектебе. Обуче- 

ние девочек дома. Высшие исламские школы – медресе. 

Бухара – древний центр знаний в мусульманской культуре. 

Медресе в России. 

Развитие научных знаний в исламской культуре. Вклад мусульманских ученых в исто- 

рию человечества: труды по математике, физике, медицине, астрономии, географии и 

другим наукам. «Дома мудрости» в истории ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или Авиценна – один из величайших ученых медицины. 

Искусство ислама, его своеобразие, обусловленное основами вероучения мусульман. 

Изречения Корана, благие пожелания добра и мира в произведениях искусства: архитек- 

тура (внутреннее убранство и внешние украшения мечетей, минаретов, мавзолеев), араб- 

ские орнаменты, декоративно-прикладное искусство. 
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Арабская вязь – «музыка для глаз». Искусство каллиграфии в исламской культуре. Шамаилы 

– картинки с изречениями из Корана, изображениями мечетей. Необычные сочные сочетания 

цветов как воплощение идеи восхваления Аллаха и мечты об ислам- ском рае. 

Архитектура исламского мира: мечети минареты, мавзолеи, дворцы, медресе. Внутрен- 

нее украшение архитектурных памятников исламской культуры: мозаика, керамическая 

плитка, изразцы, орнаменты, искусно сделанные люстры, ажурные оконные решетки, 

ковры и проч. 

Исламские мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Предметы домашнего быта – 

ковры, одежда, оружие, посуда, украшения и др. – произведения искусства, создаваемые в 

мусульманской культуре с древних времен. 

Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в других религиозных 

культурах народов России 

Тема 3.4.Праздники ислама 

Религиозные и народные праздники мусульман. Подвижность дат празднования ислам- 

ских праздников, обусловленная несовпадением солнечного и лунного календаря. 

Главный праздник мусульман – Курбан-байрам (праздник жертвоприношения), завер- 

шающий хадж (паломничество в Мекку). История праздника, его ритуалы, последова- 

тельность событий и др. 

Второй большой праздник мусульман – Ураза-байрам, завершающий пост в месяц рама- 

дан; его ритуальные события. 

Памятные даты мусульман : Лейлят аль-кадр (ночь ниспослания Корана), Маулид (день 

рождения пророка Мухаммада) и др. 

Народный весенний праздник плуга у тюркских народов Поволжья – Сабантуй и его 

особенности. 

Праздник народов Казказа и Средней Азии – Навруз (встреча весеннего равноденствия 21 

марта). 

Народные региональные праздники. 

Информация о сходных праздниках, событиях, явлениях и понятиях, существующих в 

других религиозных культурах народов России. 

Часть 4. Духовные традиции многонационального народа России. 

Тема4.1. Любовь и уважение к Отечеству. 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь – основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. Духовное наследие и культурные традиции России. Любовь и 

уважение к Отечеству — объединяющее начало народов, проживающих в Российской 

Федерации. 
Тема 4.2. Традиционные религии России и основы светской этики. 

Священные книги и священные сооружения традиционных для России религий (право- 

славие, иудаизм, буддизм). Основные нравственные ценности православной, исламской, 

буддийской духовной традиции. Особенности религиозной и бытовой жизни представи- 

телей разных конфессий (обряды, праздники). Этика как часть философии; основы свет- 

ской этики. 
Тема 4.3.Подготовка и презентация проектов. 

Практическая деятельность обучающихся по подготовке проектов и праздничного меро- 

приятия, завершающего курс ОРКСЭ и его модуль «Основы исламской культуры». 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Основы буддийской культуры» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордо- 

сти за свою Родину; 
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- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, на- 

циональностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных наро- 

дов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этни- 

ческой и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представле- 

ний о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима- 

ния и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных со- 

стояний и рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль- 

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуа- 

циях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вно- 

сить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникатив- 

ных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава- 

тельных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления инфор- 

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан- 

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси- 

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж- 

дений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собст- 

венную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распре- 

делении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраи- 

вании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях; об историче- 

ской роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионально- 

го народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культу- 

ры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и по- 

вседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные про- 

блемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг; с историей, описанием и архи- 

тектурно-художественными особенностями священных сооружений; с историей и тра- 

дициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культу- 

рами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

Тема «Россия — наша Родина». 

Россия – многонациональное государство. Культурные традиции и вечные ценности. Ду- 

ховный мир человека. Значение духовности, нравственности, морали для жизни и дея- 

тельности человека, семьи, общества. Культурное многообразие России. Свобода куль- 

турного выбора. Условия развития гражданского согласия в стране. 

Раздел II. Культурологические и исторические основы буддийской религиозной 

традиции 

Тема «Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию». 

Религия и культура. Место религии в культуре. Мировые религии и их влияние на ду- 

ховное развитие человечества. Буддизм как мировая религия. Возникновение буддизма. 

Будда Шакьямуни – основатель буддизма. Основатели традиционных для России рели- 

гий. 

Тема «Будда и его учение». 

Буддийское предание о Будде Шакьямуни. Происхождение и рождение Будды. Детство и 

юность принца Сиддхартхи. Четыре встречи, изменившие жизнь Сиддхартхи Гаутамы. 

Уход Сиддхартхи из дворца. Жизнь Сиддхартхи в аскезе. Дерево Бодхи и просветление 

Будды Шакьямуни. Четыре благородные истины буддизма и Восьмеричный путь избав- 

ления от страданий. 
Тема «Буддийский священный канон «Трипитака». 

Буддийский священный канон. История возникновения «Трипитаки». Составные части 

«Трипитаки». Особенности печати, хранения и чтения буддийских книг в тибетской тра- 

диции. Буддийские монахи – знатоки священного канона. История появления «Ганджу- 

ра». «Ганджур» на территории России. Отношение буддистов к книгам. 

Тема «Буддийская картина мира». 

Представления об устройстве мира в буддизме. Закон кармы. Роль осознания и раская- 

ния в очищении кармы. Колесо сансары и его изображение в буддистской традиции. 

Символические изображения добродетельной и грешной жизни. «Бесконечный узел» - 
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буддийский символ круговорота бытия. «Омрачения» ума и их символическое изобра- 

жение в буддизме. 
Тема «Добро и зло». 

Общечеловеческие представления о добре и зле. Добро и зло в понимании буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. Благие и неблагие деяния, их значение в жизни человека и 

общества. Понятие даяния (приношения дара) в буддизме. 

Тема «Принцип ненасилия». 

Принцип ахимсы – ненасилия, основанного на любви и доброте. Право на жизнь каждого 

живого существа. Закон кармы и ответственность человека за свои деяния. Насилие – 

причина страданий. Любовь, забота, помощь – основа счастья. 

Тема «Любовь к человеку и ценность жизни». 

Планета Земля – общий дом. Ценность жизни как общечеловеческая ценность. Осозна- 

ние ценности жизни как основа буддистского отношения к миру. Ценность рождения че- 

ловеком в буддийской традиции. Доброта матерей и понятие об истинной любви в буд- 

дизме. 
Тема «Сострадание и милосердие». 

Обязанности человека по отношению к себе, близким, обществу, государству. Понятие 

об активном сострадании. Бодхисаттва – пример активного сострадания. Сострадание и 

милосердие в повседневной жизни буддистов. Четыре безмерных пожелания. 
Тема «Отношение к природе». 

Принцип взаимосвязи между окружающей средой и людьми в буддийском учении. По- 

ложение о равенстве всего живого. Бережное отношение к природе, запрет на убийство, 

защита живых существ. Забота о природе в повседневной жизни буддистов. Свобода и 

нравственность. 
Тема «Буддийские учители». 

Понятие духовного учителя в буддизме. Два основных направления в буддизме – махая- 

на и тхеравада. Гелуг – распространенная школа махаяны в России. Основатель школы 

гелуг – Чже Цонкапа. Свобода выбора духовного учителя в буддийской традиции. Взаи- 

моотношения человека и духовного учителя в буддизме. 
Тема «Семья в буддийской культуре и еѐ ценности». 

Значение семьи в жизни человека и общества. Семейные ценности в буддийской культу- 

ре. Обязанности детей и обязанности родителей в буддийской семье. Обязанности и 

взаимоотношения мужа и жены в буддийской традиции. Традиции гостеприимства в 

буддистской семье. Правила этикета в буддийской культуре. 

Тема «Творческие работы учащихся». 

Подготовка творческих работ учащихся. Примерные темы творческих работ: «Основные 

принципы буддийского учения», «Четыре благородные истины», «Будда и его мудрые 

изречения». «Буддийский священный канон «Трипитака», «Что находится в центре «кру- 

га сансары»?», «В чем смысл буддийской пословицы: «Ищи учителя в другом челове- 

ке»?», «Художественные изображения Будды Шакьямуни», «Почему человек должен 

делать добро и избегать зла?», «Как связаны наши мысли, слова, действия и как они 

влияют на нашу жизнь?». 
Тема «Обобщающий урок». 

Предварительные итоги изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Культура и религия. Будда Шакьямуни и его учение. Священные книги и 

их предназначение в культуре. Взаимосвязь деяний человека и кармы. Ценность чело- 

веческой жизни. Буддийский принцип ненасилия. Суть буддийского учения. Значение 

милосердия и сострадания в жизни буддистов. Отношение буддистов к природе. Обязан- 

ности детей и родителей в буддийской семье. Понятие медитации. Рассказ о буддизме по 

иллюстрациям. 

Раздел III. Буддийская религиозная традиция в контексте российской истории и 

культуры 
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Тема «Буддизм в России». 

История развития буддизма в России. Традиционно буддийские регионы в России. Санкт-

Петербургский «Дацан Гунзэчойнэй» - первый буддийский храм в Европе. Со- временное 

состояние буддизма в России. Буддийские общины на территории современ- ной России. 

Традиции буддизма в установлении согласия и взаимопонимания между людьми. 

Тема «Путь духовного совершенствования». 

Восемь принципов правильной жизни – основа Восьмеричного благородного пути. По- 

нятие Срединного пути в буддизме. Поучение Будды сыну. Символическое изображение 

этапов очищения ума. Сангха – община последователей Будды и его учения. 

Тема «Буддийское учение о добродетелях». 

Пути совершенствования ума человека через щедрость, нравственность, терпение, усер- 

дие, медитацию и мудрость. Мандала – буддийский символ круговорота рождений и 

смерти. Буддистский путь следования добродетелям. Активная жизненная позиция в по- 

нимании буддистов и ее проявления в повседневной жизни. 
Тема «Буддийские символы». 

Колесо учения и три драгоценности буддизма. Восемь благоприятных символов. Лотос 

как один из основных символов буддизма. Ступа – символ Будды Шакьямуни и его уче- 

ния. Символы-животные в буддизме. 

Символические предметы и ритуальная одежда в буддийской духовной традиции. 
Тема «Буддийские ритуалы и обряды». 

Буддизм – одна из традиционных религий населения России. Связь буддийских ритуалов и 

обрядов с обычаями разных народов. Значение буддийских ритуалов и обрядов в по- 

вседневной жизни человека. Традиционные обряды и ритуалы буддистов. 
Тема «Буддийские святыни». 

Буддийский храм, изображения и статуи Будды, ступа и места, связанные с жизнью Буд- 

ды, как буддийские святыни. Буддийские святыни в мире и в России. Паломничество к 

священным местам. Значение паломничества в жизни буддистов. Бурятский лама Даша- 

Джоржо Итигэлов – символ безграничных духовных возможностей человека. 
Тема «Буддийские священные сооружения». 

История возникновения ступ. Назначение и архитектурные особенности ступы. Симво- 

лическое значение ступы. Буддийский монастырь – духовный центр для буддистов- мирян 

и монахов. Назначение, архитектурные особенности и внутреннее убранство буд- 

дийского монастыря. Буддийское учение в повседневной жизни буддийских монахов.  

Священные сооружения православия, ислама, иудаизма. 
Тема «Буддийский храм». 

Особенности буддийского храма. Назначение, архитектурные особенности, внутреннее 

устройство буддийского храма. Алтарь – главное место буддийского храма. Правила по- 

ведения в общественном месте. 
Тема «Буддийский календарь». 

Летоисчисление по лунному календарю. Буддийский календарь и его отличие от григо- 

рианского. Особенности буддийского календаря. Животные – символы двенадцатилетне- 

го цикла. Место лунного календаря в жизни современных буддистов. 
Тема «Буддийские праздники». 

Светские и религиозные праздники. Смысл и значение светских и религиозных праздни- 

ков. Значение праздников в буддийской культуре. Основные буддийские праздники. Ис- 

тория, смысл и значение праздника Весак, обычаи и традиции. Традиции празднования 

Нового года у буддистов в России. Главные праздники христиан, мусульман, иудеев. 

Тема «Искусство в буддийской культуре». 

Художественная ценность предметов и явлений буддийской духовной культуры. 

Скульптура и живопись. Каноны скульптурных изображений Будды Шакьямуни. Требо- 

вания к буддийским художникам. Чже Цонкапа о предназначении искусства. Декоратив- 

но-прикладное искусство в буддийской культуре. 
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Раздел IY. Духовные традиции многонационального народа России. 

Тема «Любовь и уважение к Отечеству». 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь – основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

Тема «Традиционные религии России и основы светской этики». 

Духовные традиции буддизма, иудаизма, христианства, ислама в культуре России. Меж- 

конфессиональный диалог. Этика и ее значение в жизни человека. Взаимоотношения ре- 

лигий с культурой и этикой. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни чело- 

века и общества, их роль в культуре, истории и современности России. Образцы нравст- 

венного поведения в культуре многонационального народа России. Выступление уча- 

щихся с творческими работами (например: «Как я понимаю буддизм (православие, ис- 

лам, иудаизм)», «Что такое этика?», «Мое отношение к людям», «С чего начинается Ро- 

дина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)» и т.д.). 

Консультация учителя: подготовка к урокам 33-34. Творческие проекты, сценарий 

праздника школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия». 

Тема «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

Социальное сплочение граждан России на основе взаимного уважения и диалога. Пре- 

зентация творческих проектов учащихся (например: «История строительства (реставра- 

ции) буддийского храма (православного храма, мечети, синагоги) в нашем городе», 

«Священные сооружения нашего города», «Деятельность российских благотворитель- ных 

организаций», «Что полезного я могу сделать для своей семьи», «История моей се- мьи в 

Великой Отечественной войне», «Защита природы и забота о ней в повседневной жизни» 

и др.). Обсуждение проектов учащихся. 

Проведение школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 

 
 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Основы иудейской культуры» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордо- 

сти за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, на- 

циональностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных наро- 

дов и вероисповеданий, уважительного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этни- 

ческой и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представле- 

ний о нравственных нормах общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• развитие этнических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима- 

ния и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль- 

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуа- 

циях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,  

поиска оптимальных средств их достижения; формирование умений планировать, кон- 

тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус- 

ловиями еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы дости- 

жения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на ос- 

нове оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной дея- 

тельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникатив- 

ных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава- 

тельных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления инфор- 

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан- 

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси- 

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж- 

дений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собст- 

венную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• совершенствование организационных умений ив области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договориться о распреде- 

лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со- 

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий- 

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно- 

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности  

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по модулю «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра- 
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диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы- 

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис- 

тории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран- 

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече- 

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще- 

го образования. 
Содержание учебного предмета 

I. Знакомство с новым предметом Россия как государство. Россия как часть планеты 

Земля. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

II. Введение в иудейскую культуру(4ч) Золотой город. Экскурсия в Иерусалим. Евреи. 

Иудаизм. Тора. Мир и человек в иудаизме. 

Ш. О чем рассказываю священные книги Праотец Авраам. Союз с Богом. Патриархи 

еврейского народа. Моисей. Исход из Египта. Дорование Торы. Скиния и Храм. Царь 

Соломон. Разрушение Храма. Века рассеяния. 

IV. Еврейский Закон, традиции, праздники О чем говорит еврейский закон. Ритуалы и 

обычаи, запреты и разрешения. Традиции. Еврейский костюм. Традиции. Важные собы- 

тия. Еврейский календарь. Традиции. Еврейская семья. Традиционный еврейский дом. 

Праздники начала года. Основные праздники. Песах и Шавуот. Ханука и Пурим. Цари- 

ца- суббота. Синагога. 

V. Иудаизм в России Евреи во времена Древней Руси. Евреи в истории и культуре Рос- 

сии. Евреи в СССР и современной России. 

VI. Подведение итогов. Иудаизм и другие религии в современном мире. Беседа с равви- 

ном. 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Основы мировых религиозных культур» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 

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

- формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами 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 традиционных религиях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- 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, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Содержание учебного предмета 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще- 

ства (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности вос- 

точного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влия- 

ние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухам- 

мед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма 

– «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. 

Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддий- 

ская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в рели- 

гиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в  
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Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство право- 

славного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ис- 

лама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печат- 

ник Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старооб- 

рядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам,  

иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о пове- 

дении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христи- 

анство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная 

традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ри- 

туалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религи- 

ях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаиз- 

ме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Хану- 

ка). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традици- 

онных религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопо- 

мощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Рос- сия. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предметная область «Искусство» 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2015.) 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 
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образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования 

состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души сред- 

ствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от род- 

ного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий 
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коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать  

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого Восприятие произведений искусства предполагает 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов  

и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в  

Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего от- 

ношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности , т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 
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способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 

узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на 

улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся 

и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления 

о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
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коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; про- 

слушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно- 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в вос- 

приятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
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взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

попрограмме «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно- творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценнос- тей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио- нально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  
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- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки  

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической  

творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

- овладение умением вести диалог, распределять функции  и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живо- 

писи, графике, моделированию и т. д.;  

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно - 

творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,  к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в ду- ховно-нравственном развитии 

человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприя- тии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и на- выками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  
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- 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 содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своегорегиона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность  и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 
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- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и  

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир; 

- будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогутпониматьобразнуюприродуискусства; 

даватьэстетическуюоценкуявлениямокружающегомира;  

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Содержание учебного предмета 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (1 класс) 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение 

темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строимгород. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена 

года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ (2 класс) 
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Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы вобъеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образздания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (3 класс) 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (4 класс) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные праздники 

(обобщение темы). 

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 (обобщение 

темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 
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Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Тематическое планирование 

1 класс/1доп 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Ты учишься изображать 9 практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

2
. 

Ты украшаешь 8 

3
. 

Ты строишь 11 

4
. 

Изображение,  украшение,  постройка  всегда  
помогают 

друг другу 

5 

Итого  33  

 
2 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1

. 

Как и чем работает художник? 8 практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

2
. 

Реальность и фантазия 7 

3
. 

О чем говорит искусство 11 

4
. 

Как говорит искусство 9 

Итого  35  

 
3 класс 
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№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Искусство в твоем доме 8 практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

2
. 

Искусство на улицах твоего города 7 

3
. 

Художник и зрелище 11 

4
. 

Художник и музей 9 

Итого  35  

 

4 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Истоки родного искусства 8 практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

2
. 

Древние города нашей земли 7 

3
. 

Каждый народ — художник 11 

4
. 

Искусство объединяет народы 9 

Итого  35  
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

предметная область «Искусство» 

 
(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учеб ников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Серге 

ева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 64 с. — 

(Школа России). 

Пояснительная записка 

Программа по курсу «Музыка» для 1—4 классов начальной школы 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерными программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближне- 

му, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всѐм 

многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-об-разном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребѐнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б. М. Неменского, что будет оказывать 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 
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нравственное богатство культуры и искусства народа. При этом произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов- 

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который даѐт возможность учащимся осваивать духовно- 

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временну€ю природу музыки, еѐ жанрово- 

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу — 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность — заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечѐнность, 

триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включѐнного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребѐнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкаль- 

но-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям;  в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приѐмами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
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Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи 

блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе - залог успеха его музыкально- 

педагогической деятельности. 

Место учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1—4 классах в объѐме не менее 138 ч (33 ч в 1 

классе, по 35 ч во 2—4 классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Учебный предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребѐнка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  курса 

«Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, 

религиозных конфессий; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
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анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно- 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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Содержание учебного предмета 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление  человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, 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. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 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 композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство 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 

композиторов, 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 музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

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 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэти- 

ческие традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Музыка вокруг нас 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных 

инструментах. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их 

сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, 

пластике. 

Инсценировать музыкальные образы песни, пьес программного содержания, 

народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Познакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес 

и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

2

. 

Музыка и ты 17 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам народного и профессионального 

музыкального творчества. Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) 
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в характере основных жанров музыки. 

   Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического

 творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных

 играх- драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся музыкальных произведений. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к 

кинофильмам. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, 

школьного 

праздника 

Итого  33  

2 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1
. 

Россия — Родина моя 3 Размышлять об отечественной музыке, еѐ характере и

 средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своѐм исполнении. 

Воплощать художественнообразное содержание музыки в пении,

 слове, пластике, рисунке и др. 

Знать особенности исполнения гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

   Понимать характер исполнения народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные 

образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать в пластике движений, на детских музыкальных инструментах 

разный характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни. 
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2. День, полный событий 6 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально- 

творческой дея-тельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение). 

Соотносить графическую запись музыки с еѐ жанром и музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать значение основных терминов и понятий музыкального искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. Передавать в собственном исполнении

 (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

3. О России петь — что 

стремиться в храм 

5 Понимать выразительные возможности фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных об- 

разов. 
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   Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального произведения. 

Различать особенности построения музыки, двух-, трѐхчастные формы и их 

элементы (фразировка, вступление,заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера 

4. Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

4 Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 

Знать особенности традиционных народных праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства 

их художественной выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных музыкальных инструментах) на основе 

образцов отечественного музыкального фольклора. 

Использовать  полученный  опыт  общения  с  фольклором  в  досуговой  

и 

внеурочной формах деятельности 
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5. В музыкальном театре 5 Эмоционально откликаться и выражать своѐ отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих 

лиц 

опер и балетов. 

   Участвовать в ролевых играх (дирижѐр), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность 

6
. 

В концертном зале 5 Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», «сюита» и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижѐра, драматизация). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенно-сти музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с еѐ нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке 
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7
. 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

7 Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя. Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные пообразному содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Понимать значение основных терминов и понятий музыкального искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных 

и живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей 

и 

исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Итого  35  
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3 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1
. 

Россия — Родина моя 5 Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях в истории Отечества 

2
. 

День, полный событий 4 Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения 

и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в 

слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера и 

разыгрывать их. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и
 живописных 

произведений 
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3
. 

О России петь — что 

стремиться в храм 

4 Обнаруживать сходство и различия русских и

 западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью словаря эмоций. 

   Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Получить представление о религиозных праздниках и народных традициях 

их 

вопло-щения. 

4. Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

4 Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального творчества. 

Понимать значение повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных 

играх- драмати-ациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных народных праздниках 

5. В музыкальном театре 6 Понимать значение дирижѐра, режиссѐра, художника-постановщика в 

создании музы-кального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижѐр, режиссѐр, действующие лица и др.). 

Понимать значение увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов 
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6. В концертном зале 6 Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики 

произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании 

различных музыкальных инструментов. 

   Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Знать исполнительские коллективы и имена известных исполнителей 

7
. 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

6 Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных

 различными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному 

жанру 

Итого  35  

 

4 класс 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1
. 

Россия — Родина моя 3 Размышлять о музыкальныхпроизведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное  музыкальное  творчество разных стран и высказывать своѐ мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков и

 особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять  и  разыгрывать  народные  

песни, 

участвовать в коллективных

 играх- драматизациях. 

   Узнавать образцы народного музыкально- 

поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на заданные темы. 

Выразительно, интонационно

 осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды к 

художественным произведениям различных 

видов искусства. 

Выполнять творческие задания из

 рабочей 

тетради 
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2. О России петь — что стремиться в храм 4 Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности 

языка музыки, живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Понимать значение колокольных звонов и колокольности в музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты 

3. День, полный событий 6 Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения 

музыкальных и литературных произведений. 

Участвовать в коллективной музыкально- 

творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из опер и др.). 

Определять   виды   музыки,   

сопоставлять 

   музыкальные образы в звучании
 различных 

музыкальных инструментов 
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4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 Различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных праздников. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Импровизировать и сочинять на 

предлагаемые темы. 

Понимать значение преобразующей
 силы 

музыки 

5. В концертном зале 5 Определять и соотносить различные по 

смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая) из произведений 

программы. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально- 

пластическом   движении,   

инструментальном 
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   музицировании, импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

Соотносить  особенности  музыкального  

языка 

русской и зарубежной музыки 

6. В музыкальном театре 6 Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Воплощать  особенности музыки  в исполнительской деятельности на основе знаний основных средств музыкальной выразительности. Понимать  особенности взаимодействия и развития различных образов  музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом

 воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Выразительно, интонационно

 осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
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7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 8 Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы 

в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться  и  взаимодействовать  в  

процессе 
   ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений 

программы). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран 

мира. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на 

уроке и вне школы. Аргументировать своѐ от- 

ношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Осознавать взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром. 

Самостоятельно работать в творческих 

тетрадях, дневниках

 музыкальных

 впечатлений, 

формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку 

Итого  35  
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

предметная область «Технология» 

 
Предметная линия учебников Е.А. Лутцевой. .Система «Школа России» 1-4.  Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций.-М.:Просвещение,2019. 

1класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, приниматьпомощь от взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства иощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всехлюдей 

правила поведения (основы общечеловеческихнравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и трудаодноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, пониматьположительные и негативные 

последствия деятельностичеловека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основеработы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
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• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание.Учащийся будет знать о (на уровне 

представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий(разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Природная мастерская (7ч). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).Трудовая деятельность и её значение в жизничеловека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Технология ручной обработки материалов. Анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и реализация 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

2. Пластилиновая мастерская (4ч) 

Общее представление о материалах; их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Подготовка 

материалов к работе. Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и 

безопасного использования. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов (знание на- званий используемых инструментов), выполнение 

приёмов и их рационального и безопасного использования. 

3. Бумажная мастерская (16ч) 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу. Способ 

сборки. 

4. Текстильная мастерская (6ч) 

Трудовая  деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта  и 

пр.). Элементарные общие правила создания предметов для обработки доступных 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; разметка деталей продёргиванием 

нитей, отделка вышивкой. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 6 

5 итого 33 

 

2класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные 
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Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания(в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 
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• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 • самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью  чертёжных 

инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каждый раздел представлен в форме мастерской. 

«Художественная мастерская»(10ч)  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия,  композиция); гармония предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты).Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно -

прикладного искусства, архитектура и техника). 

 «Чертёжная мастерская»(7ч) Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Лекало. 

Функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их обобщённые 

названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

«Конструкторская мастерская»(9ч)Конструирование.Конструирование из готовых форм 

(упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Разборные и неразборные конструкции. 

Подвижное и неподвижное соединениедеталей изделия. Шарнирное соединение деталей. 
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Способы сборки разборных конструкций (на оси). Соответствиематериалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. Транспортные средства, используемые в трёх 

стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование 

и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, из 

готовых развёрток. Биговка. 

«Рукодельная мастерская»(8ч) знакомит учеников с тканями натурального 

происхождения, трикотажем и неткаными полотнами (флизелин, синтепон, ватные диски) 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 «Художественная мастерская» 10 

2 «Чертёжная мастерская» 7 

3 «Конструкторская мастерская» 9 

4 «Рукодельная мастерская» 8 

5 итого 35 

 

3класс 

Планируемые результаты освоения учебного  

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 
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3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. Учащийся будет 

иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. Учащийся будет 

уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носите-лях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Информационная мастерская ( 3 часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник. 

Проверим себя.  

Мастерская скульптура ( 6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времен и народов .Статуэтки. Рельеф  и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Мастерская рукодельницы ( 8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подвеска.  

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов ( 11 часов). 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки. Декорирование  (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

разверток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг.  Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги.  

Мастерская кукольника. ( 6 часов). 

Может ли игрушка быть полезна. Театральные куклы – марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка – неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- 13 
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конструкторов, строителей, 

декораторов 

5 Мастерская кукольника 5 

6 итого 35 

 

4класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

 

Предметные результаты обучения  

. 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы,ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации(из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 
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• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественнымусловиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера(с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых 

и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
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• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания: трудовая деятельность и ее значение  в жизни человека; элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды); анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса; элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение); выполнение элементарных расчетов стоимости 

изготавливаемого изделия; работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей; культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка); 

освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: общее 

понятие о материалах, их свойствах, происхождение; подготовка материалов к работе и их 

экономное расходование; инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования; общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.); называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей, раскрой 

деталей, сборка изделия или его деталей; умение заполнять технологическую карту; 

выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России. 

3.Конструирование и моделирование: общее представление о конструировании изделий; 

конструирование и моделирование изделий из материалов по образцу, простейшему чертежу 

или эскизу; понятие о конструкции изделия; виды и способы соединения деталей; основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

4. Практика работы на компьютере.информация, ее отбор, анализ и систематизация; способы 

получения, хранения, переработки информации; назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; работа с простыми и информационными объектами (текст, 

таблица, рисунок, схема): преобразование, создание, сохранение, удаление; создание 

небольшого текста по интересной детям тематике; вывод текста на принтер; использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Тематическое планирование 
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№

 п/п 

Название темы Кол часов 

1 Информационный центр 3 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

9 Повторение 3 

 итого 35 

  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

предметная область «Физическая культура» 

 
(Программы ОУ «Физкультура»1-4класс Лях  В.И.,М.., «Просвещение»,2016.) 

1класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

•формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие  мотивов учебной деятельности  и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-ональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного курса 

Содержание учебного предмета Программа состоит из 3 разделов: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). В целом каждый из этих типов 

уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 

включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Знание о физической культуре.  1 

2 Легкая атлетика 9 

3 Подвижные игры 16 

4 Гимнастика с основами  

акробатики 

18 
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5 Лыжная подготовка 17 

6 Гимнастика  4 

7 Подвижные игры на материале 

раздела «Спортивные игры» 

20 

8 Плавание  3 

9 Легкая атлетика 11 

 итого 99 

 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа 

для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие  мотивов учебной деятельности  и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного курса 

Содержание учебного предмета Программа состоит из 3 разделов: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). В целом каждый из этих типов 

уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 

включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Знание о физической культуре.  1 

2 Легкая атлетика 9 

3 Подвижные игры 17 

4 Гимнастика с основами  18 
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акробатики 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Гимнастика  4 

7 Подвижные игры на материале 

раздела «Спортивные игры» 

22 

8 Плавание  4 

9 Легкая атлетика 12 

 итого 105 

 

3класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа 

для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие  мотивов учебной деятельности  и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
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учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного курса 

Содержание учебного предмета Программа состоит из 3 разделов: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). В целом каждый из этих типов 

уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 

включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Знание о физической культуре.  1 

2 Легкая атлетика. 11 

3 Подвижные игры 15 

4 Гимнастика  18 
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5 Лыжная подготовка. 18 

6 Гимнастика с основами  

акробатики 

3 

7 Подвижные игры на материале 

раздела «Спортивные игры» 

23 

8 Плавание  4 

9 Легкая атлетика  12 

 итого 105 

 

4класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа 

для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие  мотивов учебной деятельности  и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
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• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного курса 

Содержание учебного предмета Программа состоит из 3 разделов: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). В целом каждый из этих типов 

уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 

включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Знание о физической культуре 1 

2 Легкая атлетика. 11 

3 Подвижные игры 

Футбол 

4 

4 Современные Олимпийские игры 

 

1 

5 Баскетбол 7 

6 Гимнастика  24 
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7 Лыжная подготовка. 19 

8 Подвижные игры на материале 

раздела «Спортивные игры» 

13 

9 Плавание  4 

 итого 105 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

предметная область «Математика и информатика» 

 
Авторской программы курса информатики для 3-4 классов начальной общеобразовательной 

школы «Информатика. Программа для начальной школы: 3 – 4 классы (ФГОС)/ 

Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. 

 

 3 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

1-я группа 

требований: 

личностные 

результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель-ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, 

сформированностьмотивации к обучению и познанию  

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции   

1.3) социальные компетенции  

1.4) личностные качества   

2-я группа 

требований:   

метапредметн

ые результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время: 

освоение универсальных учебных действий:  

2.1) познавательных  

2.2) регулятивных  

2.3) коммуникативных  

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, 

алгоритм и др.) 

3-я группа 

требований:   

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

 

Обучение информатике в начальной школе способствует формированию общеучебных 

умений, что в новом образовательном стандарте конкретизировано термином 

«универсальные учебные действия» (УУД). Под универсальными учебными действиями 

понимаютсяобобщенные способы действий, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Формирование УУД происходит на любом уроке в начальной школе, но особенностью 

курса «Информатика» является целенаправленность формирования именно этих умений. К 

общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, которые формируются и 

развиваются в рамках курса «Информатика», относятся познавательная, организационная и 
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рефлексивная деятельность. 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

1. Наблюдать за объектамиокружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения. 

2. Соотносить результатынаблюденияс целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». 

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора. 

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) не является самоцелью, а является способа деятельности 

в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.). 

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать 

результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 

объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, 

такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 

деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но 

и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 

овладевать первоначальнымиумениямипередачи, поиска, преобразования, 

храненияинформации, использования компьютера; поиском (проверкой) 

необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном 

каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 

представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочение 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это 

делать, чтобы достичь цели?». 

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и 

оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», 
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«Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и 

их исправление. 

10. Приобретать опыт сотрудничествапри выполнении групповых компьютерных 

проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, 

оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 
Тема (количество часов/контрольных работ) 

1 Информация, человек и компьютер. 7/1 

 Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Компьютер.  

Контрольная работа «Человек и информация» 

2 Действия с информацией. 9/1 

 Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. 

Обработка информации. 

Контрольная работа по теме «Действия с информацией» 

3 Мир объектов. 10/1 

 Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 

Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об 

объекте. 

Контрольная работа по теме «Мир объектов» 

4 Компьютер, системы и сети. 8/1 

 Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. 

Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

Контрольная работа по теме «Компьютер, системы и сети».  

Тематическое планирование 

№  

п/п 
Наименование раздела Всего часов 

1 Информация, человек и компьютер 7 

2 Действия с информацией 9 

3 Мир объектов 10 

4 Компьютер, системы и сети 9 

 Итого: 35 

 

4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной 

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1-я группа требований: личностные результаты. 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и 

особых отношений «учитель — ученик»: 

— готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию; 

— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; 
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— социальные компетенции; 

— личностные качества 

2-я группа требований: метапредметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время — это освоение УУД: 

— познавательных; 

— регулятивных; 

— коммуникативных; 

— овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.) 

3-я группа требований: предметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и 

проектов во внеурочное время 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

— наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией; 

— 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 использованием текстового или графического редактора; 

— понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе 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 лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать 

целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная 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, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «...и/или...», «если..., то...», «не только, но и.…» и давать элементарное 

обоснование высказанного суждения; 

— овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в 

том числе в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 
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— 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 последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?»; 

— получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

— приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

— Повторение (7 часов) 

— Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер. Повторение, компьютерный практикум. Работа со 

словарем и контроль. 

— Понятие, суждение, умозаключение (9 часов) 

— Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. Работа со словарем и 

контроль. 

— Мир моделей (8 часов) 

— Модель объекта. Текстовая и графическая модель. Алгоритм как модель действий. 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер 

как исполнитель. Повторение, работа со словарем. 

— Управление (10 часов) 

— Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. 

Современные средства коммуникации. Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 

Итоговая контрольная работа и тестирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Повторение  7  

2 Понятие, суждение, умозаключение  9  

3 Мир моделей  8 

4 Управление  11 

 Всего 35 

 

 

 



 

 

 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 
Рабочая программа коррекционого курса «Психокоррекционные занятия» 1 класс 

Пояснительная записка 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее 

развитие личности ребенка предполагает, в частности, необходимость гармоничного 

сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые 

знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием 

индивидуальных задатков учащегося, его познавательной активности, способности 

самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п. Активное введение в традиционный 

учебный процесс разнообразных занятий, специально направленных на развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ребенка, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряд других важных психических функций, является в 

этой связи одной из важнейших задач педагогического коллектива. 

Значимость занятий в общем учебно-воспитательном процессе обусловлена прежде 

всего тем обстоятельством, что только репродуктивная деятельность без активации 

творческих способностей не обеспечивает высокого уровня общего развития 

обучающихся. Привыкая к выполнению стандартных заданий, направленных на 

закрепление базовых навыков, которые имеют единственное решение и, как правило, 

единственный заранее предопределенный путь его достижения на основе некоторого 

алгоритма, дети практически не имеют возможности действовать самостоятельно, 

эффективно использовать и развивать собственный интеллектуальный потенциал. С 

другой стороны, решение одних лишь типовых задач обедняет личность ребенка, 

поскольку в этом случае высокая самооценка учащихся и оценка их способностей 

преподавателями зависят, главным образом, от прилежания и старательности и не 

учитывают проявления ряда индивидуальных интеллектуальных качеств, таких, как 

выдумка, сообразительность, способность к творческому поиску, логическому анализу и 

синтезу. Таким образом, одним из основных мотивов использования развивающих 

упражнений является повышение познавательной и творческо-поисковой активности 

учащегося, важное в равной степени как для ребенка, развитие которых соответствует 

возрастной норме или же опережает ее (для последних рамки стандартной программы 

просто тесны), так и для школьника, требующих специальной коррекционной работы, 

поскольку их отставание в развитии и, как следствие, пониженная успеваемость в 

большинстве случаев оказываются связанными именно с недостаточным развитием 

базовых психических функций. 

Занятия, специально направленные на развитие базовых психических функций 

детей, приобретают особую значимость в учебном процессе младшей школы. Причиной 

тому являются психофизиологические особенности младших школьников, а именно то 

обстоятельство, что в этом возрасте, характеризующемся повышенной сензитивностью, 

наиболее интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание 

основных мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее 

эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, 

позволяющее в известной степени компенсировать задержку психического развития 

(ЗПР), имеющую неорганическую природу, которая зачастую бывает вызвана 

недостаточным вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны родителей, а также 
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их низким общим психическим тонусом. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять 

специальные развивающие занятия в учебный процесс начальных классов, является 

возможность проведения с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и 

личностного развития детей. Это позволяет реализовать на практике заложенный в 

концепции коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и 

коррекции, а также является основой для целенаправленного планирования 

индивидуальной работы с обучающимся. Возможность непрерывного мониторинга 

обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения базируются в большинстве своем 

на различных психодиагностических методиках и, таким образом, показатели выполнения 

учащимся тех или иных заданий предоставляют школьным психологам непосредственную 

информацию о текущем уровне развития детей. 

И, наконец, возможность организации работы преимущественно в игровой форме, 

наиболее доступной для ребенка с ЗПР, способствует сглаживанию и сокращению 

адаптационного периода, а также формированию учебной мотивации через мотив 

достижения успеха в игровой деятельности. 

Опыт проведения регулярных занятий с детьми показал эффективность 

применяемых методик, подтверждаемую как результатами тестирования уровня 

психического развития детей, так и отзывами учителей, отмечающих повышение 

познавательной активности школьников и рост их успеваемости (Бабкина Н.В., 1999, 

2003). 

Представленная программа коррекционного курса занятий по активизации 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении и адаптации к школе 

скорректирована и дополнена с учетом опыта практической работы автора с детьми 

младшего школьного возраста с ЗПР, а также отзывов педагогов, принимавших участие в 

ее апробации. 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает 

благотворное влияние на развитие не только познавательной, но также и личностно- 

мотивационной сферы учащихся с ЗПР. Создаваемый на уроках благоприятный 

эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию учебной мотивации, что 

является необходимым условием эффективной адаптации младшего школьника к 

условиям новой для него среды и успешного протекания всей последующей учебной 

деятельности. 

Основная концепция программы коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» систематизация и анализ специфических проявлений познавательной 

деятельности и ее осознанной саморегуляции у детей с ЗПР младшего школьного возраста 

и учет закономерностей ее формирования в онтогенезе. Поэтому сформулированы 

психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную 

реализацию потенциальных возможностей детей в этой сфере. 

I. Обеспечение оптимальных условий для развития сознания и личности ребенка путем 

создания: 

- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям 

и задаткам; 
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- ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

II. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и 

взрослого: 

- опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 

III. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности: 

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; использование игровых приемов, элементов соревнования, 

дидактических игр на всех этапах деятельности ребенка. Предлагаемая программа 

коррекционного курса предназначена для учащихся младших классов в системе КРО. Она 

предполагает преимущественно игровую форму занятий, наиболее доступную для детей в 

начале этапа смены ведущей деятельности (перехода от игровой деятельности к учебной), 

и, следовательно, способствует более гладкому и менее длительному протеканию 

адаптационного периода. 

Предмет: Коррекционный курс. 

Количество часов: 99ч. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на- 

чального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с задержкой психического развития) основными задачами реализации 

содержания является: 

- Совершенствование движений. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

- Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче- 

ских и интеллектуальных процессов. 

- Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отно- 

шения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, форми- 

рование навыков самоконтроля. 

Проведение занятий направлено на реализацию следующих основных целей: 

- эффективная и быстрая адаптация школьников к учебной деятельности; 

- формирование навыков произвольности и самоконтроля, усвоение простейших 

приемов эффективного восприятия и запоминания аудиальной и визуальной информации, 

достижение высокого уровня развития наглядно-образного мышления и создание 

фундамента для эффективного последующего развития абстрактно-логического 

мышления; 

- приобретение практических навыки решения широкого круга логических задач, 

требующих творческого подхода и развивающих познавательную активность. 

Программа занятий включает следующие основные задачи: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 
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- развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); развитие памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); развитие восприятия 

(пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; формирование учебной 

мотивации; 

- развитие личностной сферы (в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

- агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Теоретические подходы к разработке программы определялись следующими принципами 

(Л.С.Выготский, 1984; П.Я.Гальперин, 1985; А.В.Запорожец, 1986; В.П.Зинченко, 2002; 

С.Г.Шевченко, 1999; И.С.Якиманская, 1979). 

1. Ученик является субъектом учебной деятельности, а следовательно, обучение без учета 

сформированности его субъектного опыта, его активности в этом процессе не может быть 

развивающим. Необходимы максимальная дифференциация и индивидуализация 

психолого-педагогической работы, учет конкретных достижений и ближайших 

потенциальных возможностей ребенка. 

2. Формирование саморегуляции как интегративного личностного образования требует 

комплексного подхода, соединяющего в себе формирование положительного 

эмоционального отношения к регуляции деятельности и умений осознанной 

саморегуляции. 

3. Формирование умений осознанной саморегуляции деятельности может проводиться на 

основе принципа интериоризации (перевода внешних, практических действий во 

внутренний план). 

Занятия, способствующие развитию внимания и памяти учащихся, пространственного 

восприятия и воображения, а также основ логического мышления, проводятся психологом 

по плану, составленному в соответствии с программой индивидуального развития 

ребенка, разработанной психолого-медико-педагогическим консилиумом 

образовательного учреждения. 

Важным условием поурочного планирования является реализация принципов 

комплексного влияния на ряд высших психических функций с выделением вместе с тем 

доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере вхождения обучающихся с 

ЗПР в учебный процесс. В связи с этим программа занятий условно разделена на 4 

взаимосвязанных этапа, различающихся типом и уровнем сложности используемых 

заданий и упражнений. На первом этапе основной упор делается на развитие восприятия 

(полнота, дифференцированность), различных аспектов внимания (объем внимания, 

переключение внимания, сосредоточение, самоконтроль) и преодоление трудностей 

адаптационного периода. На последних этапах на передний план выступает развитие 

аналитико-синтетической сферы. 

Вместе с тем возможно введение специальных развивающих упражнений в 

традиционный учебный процесс в качестве составной части отдельных предметов 

(математики, русского языка, чтения, ознакомления с окружающим миром). Опыт 

сотрудничества автора в рамках консультационной деятельности с московскими школами, 

в которых элементы указанной выше программы введены в ряде начальных классов в 
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качестве отдельных упражнений в традиционные уроки, показывает достаточную 

эффективность и такого подхода. 

Для реализации образовательного процесса применяются следующие специальные 

методы обучения детей с ОВЗ на основании заключения ТПМПК: 

- практические: опыты, упражнения и др.; 

- наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, художественное слово и др.; 

- использование игровой формы предъявления нового материала; 

- работа с книгой: чтение, рассматривание иллюстраций, беседа по прочитанному; 

- видео-аудиометоды: прослушивание, просмотр ИКТ; 

- информативно-рецептивные: рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога; 

- моделирование; 

- формирование сознания: рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, внушение, 

пример. 

Основные направления коррекционной работы, на основании заключения ТПМПК: 

- Развитие высших психических функций (память, внимание, мышление, воображение). 

- Развитие познавательной активности и мыслительной деятельности. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы и поведения, коррекция ее недостатков. 

- Формирование произвольной регуляции деятельности. 

- Развитие пространственных представлений, ориентировки в окружающем. 

Методы осуществляются различными средствами, к которым относятся матери- 

альные (дидактические пособия, средства наглядности, учебно-технические средства, 

ИКТ и идеальные объекты (развивающие игры и игровые пособия, конструирование, 

электронные учебно-методические комплексы, моделирование, работа по карточкам, схе- 

мам, таблицам, игры для развития мелкой моторики). 

Предполагается использование групповых форм организации деятельности. 

В ходе занятий применяются разнообразные технологии обучения: 

- Игровые технологии (игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая 

выступает как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной 

деятельности). 

- Элементы технологии коллективного способа обучения. 

Использование метода коллективной организации учебной деятельности повышает 

эффективность коррекционно-развивающего обучения: 

- способствует развитию самостоятельности, активности учебной деятельности; 

- формирует положительное отношение к обучению, снижает тревожность и повышает 

уровень комфортности на уроках; 

- содействует более успешному усвоению учебной информации; 

- повышает уровень речевого развития и коммуникативных навыков. 

- Здоровьесберегающие технологии. Создание образовательной среды, которая 

обеспечивает ликвидацию стрессообразующих факторов на занятии, индивидуальный 

подход к школьникам, позволяющий создать для каждого ребенка ситуацию успеха в 

любых видах деятельности, творческий характер образовательного процесса с 

использованием активных и разнообразных форм и методов обучения, рациональная 

организация двигательной активности позволяют повысить адаптивные возможности 

детского организма, а значит, стать средством сохранения и укрепления здоровья детей. 
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Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

После изучения курса у учащихся должны быть сформированы следующие универ- 

сальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом); 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, 

форма, температура); 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное); 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале 

(«Почему предметы в одной группе? Раздели на группы»); 

- развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка; 

- декодирование/считывание информации; 

Коммуникативные УУД: 

- расширение знаний правил коммуникации; 

- расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Регулятивные УУД: 

- умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

- использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- различать способ и результат действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям; 

- понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по 

устранению ошибки). 

Систематические занятия по данной программе оказывают положительное влияние 

на развитие познавательных процессов младших школьников с ЗПР: значительно 

расширяются объем и концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приемами запоминания и сохранения информации в памяти, 

значительно обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 

форме свои суждения, объяснения, обоснования. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



451  

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии эмоционально-волевой 

и когнитивной сфере проводится на основании сопоставительных данных первичной и 

контрольной диагностики. 

Психологическое обследование проводится дважды: первичное – в сентябре (1-10 

сентября), контрольное – в мае (21-31 мая). 

Специальные условия оценки результатов обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образо- 

вательных 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 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных 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 выполнения задания; 

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

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен- 

тами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на- 

правляющей (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 ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-развивающего 

обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в целом четыре года). 

При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и адаптации детей с 

задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая концентрация и 

небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, психоэмоциональная 

неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать умственную деятельность 

и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на отработку заданий, 

направленных на преодоление указанных трудностей и формирование соответствующих 

психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и групповых 

развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это позволяет 
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повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их заинтересованность 

благодаря объединению различных по направленности заданий единым сюжетом. Дети 

очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые эмоциями занятия, 

несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для них существенные 

трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий макси- 

мальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учителя со 

школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии с его 

способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных проводи- 

мого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви- 

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни- 

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей. 

1- й этап (1 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение 

выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта 

на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с 

выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» - 1-й уровень (с указкой у 

доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение 

фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия - слева, справа, перед, 

за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более 

изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 
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Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня 

тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце первого этапа 

проводится обязательное тестирование уровня утомления, по результатам которого 

даются рекомендации родителям. 

2 класс 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

После изучения курса у учащихся должны быть сформированы следующие универ- 

сальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом); 

умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, форма, 

температура); 

умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное); 

операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале 

(«Почему предметы в одной группе? Раздели на группы»); 

развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с задачами 

общения и нормами родного языка; 

декодирование/считывание информации; 

Коммуникативные УУД: 

расширение знаний правил коммуникации; 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Регулятивные УУД: 

умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную) 

способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

различать способ и результат действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям; 

понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по 

устранению ошибки). 

Систематические занятия по данной программе оказывают положительное влияние на 

развитие познавательных процессов младших школьников с ЗПР: значительно 
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расширяются объем и концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приемами запоминания и сохранения информации в памяти, 

значительно обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 

форме свои суждения, объяснения, обоснования. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы кор- 

рекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии эмоционально-волевой и ког- 

нитивной сфере проводится на основании сопостовительных данных первичной и кон- 

трольной диагностики. 

Психологическое обследование проводится дважды: первичное – в сентябре (1-10 сентяб- 

ря), контрольное – в мае (21-31 мая). 

Специальные условия оценки результатов обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образо- 

вательных 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 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных 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 выполнения задания; 

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

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен- 

тами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на- 

правляющей (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 ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-развивающего 

обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в целом четыре года). 

При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и адаптации детей с 

задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая концентрация и 
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небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, психоэмоциональная 

неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать умственную деятельность 

и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на отработку заданий, 

направленных на преодоление указанных трудностей и формирование соответствующих 

психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и групповых 

развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это позволяет 

повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их заинтересованность 

благодаря объединению различных по направленности заданий единым сюжетом. Дети 

очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые эмоциями занятия, 

несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для них существенные 

трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий макси- 

мальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учителя со 

школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии с его 

способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных проводи- 

мого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви- 

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни- 

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей. 

2- й этап (2 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить 

простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

«Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и 

обратным утверждением). 

Развитие внимания 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные 

варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров («Мозаика», 

«Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из других 

фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 
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Развитие памяти 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5-7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный 

ком» для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи). 

3 класс 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

После изучения курса у учащихся должны быть сформированы следующие универ- 

сальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом); 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, 

форма, температура); 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное); 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале 

(«Почему предметы в одной группе? Раздели на группы»); 

- развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка; 

- декодирование/считывание информации; 

Коммуникативные УУД: 

- расширение знаний правил коммуникации; 

- расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Регулятивные УУД: 

- умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную) 

- способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

- использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- различать способ и результат действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям; 

- понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по 
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устранению ошибки). 

Систематические занятия по данной программе оказывают положительное влияние 

на развитие познавательных процессов младших школьников с ЗПР: значительно 

расширяются объем и концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приемами запоминания и сохранения информации в памяти, 

значительно обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 

форме свои суждения, объяснения, обоснования. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии эмоционально-волевой 

и когнитивной сфере проводится на основании сопостовительных данных первичной и 

контрольной диагностики. 

Психологическое обследование проводится дважды: первичное – в сентябре (1-10 

сентября), контрольное – в мае (21-31 мая). 

Специальные условия оценки результатов обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образо- 

вательных 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 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных 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 выполнения задания; 

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

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен- 

тами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на- 

правляющей (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 ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная  продолжительность  этапа  при  работе  в  классах  коррекционно- 
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развивающего обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в 

целом четыре года). При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и 

адаптации детей с задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая 

концентрация и небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, 

психоэмоциональная неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать 

умственную деятельность и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на 

отработку заданий, направленных на преодоление указанных трудностей и формирование 

соответствующих психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и 

групповых развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это 

позволяет повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их 

заинтересованность благодаря объединению различных по направленности заданий 

единым сюжетом. Дети очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые 

эмоциями занятия, несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для 

них существенные трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий 

максимальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учите- 

ля со школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с 

учетом индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии 

с его способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных про- 

водимого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви- 

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни- 

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей. 

3- й этап (3 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных признаков с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения 

на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-3 особенностей, лежащих в основе 

выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. 

Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта 

(аналитические задачи 2-го типа). Игра «Угадай слово», основанная на построении 

«дерева понятий». Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й уровень (работа 

в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом 
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тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Развитие воображения 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный 

круг» и др. 

Развитие памяти 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра 

«Волшебный мешочек». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

4 класс 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-развивающего 

обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в целом четыре года). 

При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и адаптации детей с 

задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая концентрация и 

небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, психоэмоциональная 

неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать умственную деятельность 

и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на отработку заданий, 

направленных на преодоление указанных трудностей и формирование соответствующих 

психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и групповых 

развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это позволяет 

повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их заинтересованность 

благодаря объединению различных по направленности заданий единым сюжетом. Дети 

очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые эмоциями занятия, 

несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для них существенные 

трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий макси- 

мальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учителя со 

школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии с его 

способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных проводи- 

мого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви- 

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни- 

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей. 
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4- й этап (4 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно- 

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3- 

го типа с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых 

в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти 

или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности, окончание формирования социального статуса ученика. 
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Тематическое планирование 

1 класс/1 дополн. 

Наименование разделов Количеств

о часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы 20 Упражнения на простейший анализ с практическим 

и мысленным расчленением объекта на составные 

эле- менты; сравнение предметов с указанием их 

сходства и различия по заданным признакам: цвету, 

размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; 

различные виды задач на группировку: «Исключи 

лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналити- ческие задачи 1-го типа 

с прямым утверждением 

Раздел 2. Развитие внимания 20 Упражнения на поиски ходов в простых 
лабиринтах, 

«Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), 

составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» - 1-й 

уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный 

художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные 

дорожки». 

Раздел 3. Развитие пространственного восприятия и воображения 20 Упражнения на развитие пространственной 

координации (понятия - слева, справа, перед, за и 

т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с 

зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной 

фигуры из двух или более изображений. Игры 

на 

перевоплощение. 
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Раздел 4. Развитие памяти 20 Упражнения на запоминание различных 

предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры 

«Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы 19 Упражнения-этюды на перевоплощение,
 рисунки 

«Моя проблема», тестирование уровня тревожности 

с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». 

Всего 99  

 

2 класс 

Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 20 Упражнения  на  простейшие  обобщения  
типа 

«Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные 

логические задания на поиск недостающей фигуры 

с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в 

основе выбора, «Противоположное слово», 

«Подбери пару», аналитические  задачи  1-го  

типа  (с  прямым  и 

обратным утверждением). 

Раздел 3. Развитие пространственного восприятия и воображения. 20 Игры на перевоплощение: «Мозаика»  (из 9 элементов)  с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный  рисунок»,  получение

 заданной геометрической

 фигуры из других 

 фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 
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Раздел 4. Развитие памяти. 20 Упражнения, аналогичные используемым на 1-м 

этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается (5-7 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для 

запоминания    информации,    

представленной 

аудиально. 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 25 Упражнения, формирующие у ребенка стремление 
к 

  размышлению и поиску,

 требующие нетрадиционного 

подхода (задание «Подбери пару», 

лабиринты, логические задачи). 

Итого 105  

 

3 класс 
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Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 20 Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с 

последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, 

фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

Упражнения на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1— 3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия одной 

группы фигур (или понятий) от другой. 

Упражнения на вывод заключения из двух 

отношений, связывающих три объекта 

(аналитические задачи 2-го типа). Игра «Угадай 

слово», основанная на построении «дерева 

понятий». Построение   простейших   

умозаключений,   их 

проверка и уточнение. 

Раздел 2. Развитие внимания. 20 Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» 

— 3-й уровень 

(работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее 

и 
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  точнее», основанная на диагностическом
 тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Раздел 3. Развитие воображения. 20 Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м 

этапе, составление плоскостных геометрических 

фигур и предметов с использованием 

специальных 

наборов «Волшебный круг» и др. 

Раздел 4. Развитие памяти. 20 Упражнения, аналогичные используемым на 2-м 

этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой  информации,  а  также  

упражнение 

«Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 25 Упражнения, развивающие навыки совместной дея- 

тельности и чувство ответственности за принятое 

ре- шение. 

Итого 105  

 

4 класс 
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Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 20 Упражнения на поиск закономерности, обобщение, 

проведение классификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации; 

решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические 

задачи 3-го типа с построением «логического 

квадрата»); переформулировка отношений из 

прямых в обратные, задания с лишними и 

недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого 

результата, нахождение  логических  ошибок  в  

приводимых 
  рассуждениях  («Подбери  пару»,  «Угадай  

слово», 
«Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Раздел 2. Развитие внимания. 20 самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Раздел 3. Развитие воображения. 20 Упражнения, требующие нетрадиционного 
подхода, 
задачи поискового характера. 

Раздел 4. Развитие памяти. 20 Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 

3- м этапах, с увеличением объема, сложности и 

времени  хранения  запоминаемой  

информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 25  

Итого 105  



 

 Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфиче- 

ских ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репро- 

дуктивных письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- умение дифференцировать признаки речеязыковых единиц; 

- отсутствие дефектнопроизносимых звуков; 

- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое воспри- 

ятие (дифференциация фонем), правильность и скорость фонемного анализа и синтеза; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых осно- 

вано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, 

пространственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой мото- 

рики, графических навыков; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при вы- 

полнении репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

- умение правильно произносить звуки; 

-умение различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, со- 

гласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

-умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

- умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- умение делить слова на слоги, определять место ударения и др. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

- умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком- 

муникативной задачей; 

- умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово и др. 

В связной речи: 

- правильный выбор языковых средств устного общения; 

- соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и ар- 

гументировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, поддер- 

жать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде- 

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с элементами 

рассуждения) и др. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

-развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

-умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным начер- 

танием письменных строчных и прописных (заглавных) букв; 

- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас- 

ходится с их произношением, безошибочное списывание; 
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- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса; 

- различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло- 

жений, частей текста, выписывать из теста слова, словосочетания и предложения, кратко 

отвечать на вопросы к тексту. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформи- 

рованности письма проводится на основании сопостовительных данных первичной и кон- 

трольной диагностики. 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сен- 

тября), контрольное – в мае (15-25 мая). Обследование письма первоклассников проводит- 

ся один раз в конце учебного года. 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой для разработки программно-методических материалов 

явились положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей и специальной психологии и 

педагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо- 

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу- 

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы- 

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус- 

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Первый этап. На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена соз- 

дание устно-речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих 

предупреждению трудностей формирования первоначального навыка письма. 

1. Развитие устной речи как основа формирования письма 

- Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие спо- 

собности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и объ- 

яснять смысл устойчивых выражений,. 

- Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать правиль- 

ный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием разных 

способов словообразования. 

- Развитие фонематического восприятия 

2. Формирование и закрепление основных действий, входящих в состав письма 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей бу- 

квы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в напи- 

сании строчной и прописной буквы. 

3. Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 



468  

- Развитие речеслухового восприятия, зрительно-пространственного восприятия, зритель- 

ной памяти, двигательной памяти, образной памяти. 

Второй этап. На втором этапе коррекционно- развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи ме- 

жду содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе наблю- 

дения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая работа 

предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с много- 

кратным их повторением для формирования операций и способов действий, необходимых 

для становления правильного письма. 

2 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфиче- 

ских ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репро- 

дуктивных письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- умение дифференцировать признаки речеязыковых единиц; 

- отсутствие дефектнопроизносимых звуков; 

- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), правильность и скорость фонемного анализа и синтеза; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, про- 

странственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики, 

графических навыков; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при выполнении 

репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

- правильность и скорость морфемного анализа и синтеза; 

- самостоятельное нахождение способов решения орфографических задач; 

- формирование стойкого навыка правильного, грамотного письма при выполнении про- 

дуктивных заданий разного уровня сложности (изложение, сочинение); 

- актуализация уже имеющихся речеязыковых знаний; умение их использовать в устном и 

письменном общении для самостоятельного создания устных связных речевых высказы- 

ваний и письменного текста. 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

- умение правильно произносить звуки; 

-умение различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

-умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

- умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- умение делить слова на слоги, определять место ударения и др. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

- умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни- 

кативной задачей; 
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- умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами  в слово- 

сочетании и предложении; 

- умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово и др. 

В связной речи: 

- правильный выбор языковых средств устного общения; 

- соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на репли- 

ки, поддерживать разговор); 

- овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и аргу- 

ментировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, поддержать 

и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с элементами рассу- 

ждения) и др. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

-развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

-умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным начертани- 

ем письменных строчных и прописных (заглавных) букв; 

- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением, безошибочное списывание; 

- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

- различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из теста слова, словосочетания и предложения, кратко отвечать 

на вопросы к тексту. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформи- 

рованности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и кон- 

трольной диагностики. 

Обследование устной и письменной речи проводится дважды: первичное – в сен- 

тябре (1-15 сентября), контрольное – в мае (15-31 мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой для разработки программно-методических материалов 

явились положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей и специальной психологии и 

педагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо- 

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу- 

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы- 

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 
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созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус- 

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Второй этап. На втором этапе коррекционно - развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи ме- 

жду содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе наблю- 

дения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая работа 

предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с много- 

кратным их повторением для формирования операций и способов действий, необходимых 

для становления правильного письма. 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим зна- 

чением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность звуков 

в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана- 

лиз 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 орфогра- 

фии: 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 опре- 

деляется характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфогра- 

фических ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную тему 

определяется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

возможностей ребенка с нарушением речи и письма. 

3 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфических 

ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репродук- 

тивных письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- умение дифференцировать признаки речеязыковых единиц; 

- отсутствие дефектнопроизносимых звуков; 

- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), правильность и скорость фонемного анализа и синтеза; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, про- 

странственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики, 



471  

графических навыков; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при выполнении 

репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

- правильность и скорость морфемного анализа и синтеза; 

- самостоятельное нахождение способов решения орфографических задач; 

- формирование стойкого навыка правильного, грамотного письма при выполнении про- 

дуктивных заданий разного уровня сложности (изложение, сочинение); 

- актуализация уже имеющихся речеязыковых знаний; умение их использовать в устном и 

письменном общении для самостоятельного создания устных связных речевых высказы- 

ваний и письменного текста. 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

- умение правильно произносить звуки; 

-умение различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

-умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

- умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- умение делить слова на слоги, определять место ударения и др. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

- умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни- 

кативной задачей; 

- умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами  в слово- 

сочетании и предложении; 

- умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово и др. 

В связной речи: 

- правильный выбор языковых средств устного общения; 

- соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на репли- 

ки, поддерживать разговор); 

- овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и аргу- 

ментировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, поддержать 

и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с элементами рассу- 

ждения) и др. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

-развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

-умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным начертани- 

ем письменных строчных и прописных (заглавных) букв; 

- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением, безошибочное списывание; 

- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

- различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 



472  

частей текста, выписывать из теста слова, словосочетания и предложения, кратко отвечать 

на вопросы к тексту. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформирован- 

ности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и контроль- 

ной диагностики. 

Обследование устной и письменной речи проводится дважды: первичное – в сентябре (1- 

15 сентября), контрольное – в мае (15-31 мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой для разработки программно-методических материалов яви- 

лись положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и по- 

знания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей и специальной психологии и пе- 

дагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо- 

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу- 

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы- 

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус- 

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Второй этап. На втором этапе коррекционно - развивающая работа продолжается. Осо- 

бенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых еди- 

ниц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе наблюдения 

основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая работа пред- 

полагает использование вариативных заданий специальной направленности с многократ- 

ным их повторением для формирования операций и способов действий, необходимых для 

становления правильного письма. 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим зна- 

чением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность звуков 

в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана- 

лиз 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 орфогра- 

фии: корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 
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Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага- 

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов опре- 

деляется характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфогра- 

фических ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную тему 

определяется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

возможностей ребенка с нарушением речи и письма. 

4 класс 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой для разработки программно-методических материалов 

явились положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей и специальной психологии и 

педагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо- 

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу- 

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы- 

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус- 

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Второй этап. На втором этапе коррекционно - развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи ме- 

жду содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе наблю- 

дения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая работа 

предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с много- 

кратным их повторением для формирования операций и способов действий, необходимых 

для становления правильного письма. 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим зна- 

чением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность звуков 

в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана- 

лиз 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 орфогра- 

фии: корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 
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Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага- 

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

 
Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов опре- 

деляется характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфогра- 

фических ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную тему 

определяется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

возможностей ребенка с нарушением речи и письма. 

Тематическое планирование 

1 класс/ 1 дополн. 

Наименование разделов Количество
 ч
а- 

сов 

Этап. Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 1. Предупреждение нарушения письма. 

Раздел 1. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси- 

ческим темам. Звуки и буквы 

35 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово 7 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 12 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ 
смягчения: 

гласные второго ряда) 

6 

Диагностическое обследование обучающихся 2 

Всего 66 

 
2 класс 

Наименование разделов Количество 

часов 

Этап .Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 6 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 6 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: 
глас- 

ные второго ряда) 

6 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: 
буква 

ь) 

8 

Звуки согласные твердые мягкие (непарные) 2 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, 
сходные 

по написанию 

9 
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Раздел 3. Морфемный состав слова 6 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 7 

Диагностическое обследование обучающихся 4 

Всего 70 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Количе

- ство

 ч

а- 

сов 

1
. 

Диагностическое обследование обучающихся 4 

2
. 

Текст. Предложение. Слово. 6 

3
. 

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 6 

4
. 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ 
смягче- 

ния: гласные второго ряда) 

6 

5
. 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ 
смягче- 

ния: буква ь) 

8 

6

. 

Звуки согласные твердые - мягкие (непарные) 2 

7
. 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. 
Буквы, 

сходные по написанию 

9 

8
. 

Морфемный состав слова 6 

9
. 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

10. Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7 

11. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 7 

12. Диагностическое обследование обучающихся 4 

13. Итого 70 

4 класс 
 
 

Наименование разделов Количество 

часов 

Диагностическое обследование обучающихся 4 

Текст. Предложение. Слово. 5 

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 7 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ 
смягчения: 

1 
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гласные второго ряда) 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ 
смягчения: 

буква ь) 

8 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. 
Буквы, 

сходные по написанию 

9 

Раздел 3. Морфемный состав слова  

Окончание. Основа. Корень 4 

Суффикс 4 

Приставка 5 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 5 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 9 

Диагностическое обследование обучающихся. 4 
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Всего 70 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция нарушения чтения» 1 

класс 

Концепция программы коррекционного курса – преодоление и предупреждение наруше- 

ний развития устной речи, чтения обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную общеоб- 

разовательную программу начального общего образования. 

Коррекционный курс: коррекция нарушения чтения. 

Количество часов: 33ч. Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Сроки реализации программы 1 год. 

Этапы программы: 

Этап. Диагностическое обследование обучающихся. 

Этап 1. Коррекция нарушения технического компонента чтения. 

Этап. Диагностическое обследование обучающихся. 

Учебно-методический комплекс: 

Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. Программно- 

методические материалы: пособие для учителя / О.А. Ишимова. – М.: Просвещение,2014. 

Цель: предупреждение и коррекция нарушения чтения у обучающихся 1 классов с пре- 

имущественной несформированнностью зрительных (гностических и моторных) компо- 

нентов чтения. 

Задачи:1.Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей формиро- 

вания первоначального навыка чтения. К устно-речевым предпосылкам относятся разви- 

тие фонемного анализа и синтеза, фонематического восприятия, коррекция звукопроиз- 

ношения. К операциональным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в 

состав чтения, как деятельности: (опознание буквы в связи с ее фонемой, перевод зри- 

тельных образов печатных букв в звуки, определение букво-звуковых соответствий, узна- 

вание буквы в контексте слога). К функциональным предпосылкам относятся зрительные 

процессы, обеспечивающие базу для формирования чтения (коррекция и развитие гности- 

ческих и моторных функций). 

2.Сформировать обобщенные представления (зрительно-пространственных, зри- 

тельно-двигательных, речедвигательных , речеслуховых), необходимых для овладения 

навыком чтения вслух. Овладение осознанными и произвольными операциями и способа- 

ми громкого чтения вслух (слияние нескольких букв в слог, слияние нескольких слогов в 

слово, соединение нескольких слов в высказывание). Развитие понимания прочитанного с 

использованием молчаливого способа чтения. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционно -педагогическая работа проводится этапами. Первый этап – коррек- 

ция нарушений технического компонента чтения. Второй этап – коррекция нарушений 

смыслового компонента чтения. 

Первый этап коррекционно-педагогической работы включает разделы: 

Раздел 1. Работа на уровне буквы. Раздел 2. Работа на уровне слога. Расчитанный на про- 

хождение в 1-2 классах. 

Цель первого этапа – создание условий для успешного овладения зрительными 

компонентами чтения. Коррекционно-педагогическая работа направлена на предупрежде- 

ние и коррекцию нарушения чтения у учащихся с преимущественной несформированно- 
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стью гностических и (или) моторных зрительных функций. 

Задачи коррекции и развития речевых функций: 

-развитие фонемного анализа и синтеза; 

-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция звукопроизношения (если нарушено). 

Задачи коррекции и развития зрительных гностических функций: 

-развитие произвольного зрительного внимания (удерживание и переключение); 

-развитие навыков зрительного анализа и синтеза; 

-развитие зрительной памяти. 

Задачи коррекции и развития моторных функций: 

-развитие точных прослеживающих движений глаз; 

-формирование зрительно-пространственных представлений; 

-формирование зрительно-моторных координаций. 

Решение данных задач будет способствовать формированию графического образа 

буквы. Работа проводится при побуквенном чтении, т.е. когда возникают стойкие трудно- 

сти при восприятии и запоминании букв. Сначала изучаются симметричные а затем не- 

симметричные печатные буквы, обозначающие звуки. Коррекционно-педагогическая ра- 

бота направлена на упрочение букво-звуковых связей. 

Решение задач формирования букво-звуковых связей будет способствовать овладе- 

нию слогослиянием. Работа проводится при переходе от побуквенного к слоговому чте- 

нию. Поэтому тренировка начинается с двубуквенных слогов типа СГ. Коррекционно- 

педагогическая работа направлена на овладение навыком слогослияния. 

Решение задач овладения слогослиянием на уровне открытых слогов будет способ- 

ствовать овладению слогослиянием на уровне слогов других типов. Работа проводится  

при слоговом чтении или при переходе к чтению словами, когда имеются трудности при 

соединении в слог трех и более букв. Отработка разных типов слогов проводится с ис- 

пользованием слов различной слоговой структуры. Коррекционно-педагогическая работа 

направлена на овладение навыком чтения словами. 

Для реализации образовательного процесса применяются следующие методы обучения 

детей с нарушением устной речи: 

- коммуникативный метод. Цель: усвоение готовых знаний. Деятельность: а) изложение 

нового материала, восприятие материала детьми; б) беседа по содержанию нового мате- 

риала (вводная беседа, беседа-сообщение, синтезирующая и закрепляющая беседа); в) 

оценка работы; 

- познавательный метод. Цель: восприятие, осмысление и запоминание детьми нового ма- 

териала. Деятельность: наблюдение, изучение иллюстраций, восприятие, анализ и обоб- 

щение демонстрируемых материалов; 

- преобразовательный метод. Цель: усвоение и применение умений. Деятельность: выпол- 

нение упражнений, познавательных задач, практическая деятельность; 

- систематизирующий метод. Цель: обобщение и систематизация материала. Деятель- 

ность: а) обобщающая беседа по нескольким связанным между собой темам, разделам; б) 

составление систематизированных таблиц. 

- контрольный метод. Цель: выявление качества освоения материала и коррекция умений, 

навыков. Деятельность: выполнение проверочных устных и письменных работ, практиче- 

ских заданий. 
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Используемые средства (оборудование): дидактический материал для выполнения заданий 

по чтению; иллюстративный материал; комплект карточек букв, слогов, слов. 

Таким образом первый этап коррекционно-педагогической работы в 1 классе 

включает разделы: 

Раздел 1. Работа на уровне буквы. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: создание предпосылок успешного формирования первоначаль- 

ного навыка громкого чтения (чтения вслух) как условие предупреждения нарушения его 

технического компонента. Постепенный переход к использованию более крупных опера- 

тивных единиц чтения ( от чтения буквами к чтению слогами, от слогового чтения к чте- 

нию словами). Подготовка к переходу от громкого чтения (чтения вслух) к молчаливому 

чтению ( чтение про себя). 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности чтения проводится на 

основании сопоставления данных первичной и итоговой диагностики.Обследование чте- 

ния проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), итоговое – в мае (15-25 

мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

На первом этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на создание устно- 

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих предупреж- 

дению трудностей формирования первоначального навыка чтения. 

Развитие устной речи как основы формирования чтения 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). 

Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

1. Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с 

использованием фишек и схемы-карточки). 

2. Формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать 

характеристику звука с учетом дифференциальных признаков, используя понятия 

гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой). 

3. Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без 

наглядной опоры. 

4. Коррекция нарушения звукопроизношения (если имеется). 

Формирование и закрепление основных операций, 

входящих в состав чтения 

К операциональным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в состав 

чтения как деятельности: 

- опознание буквы в связи с ее фонемой; 

- перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

- определение букво-звуковых соответствий; 

- узнавание буквы в контексте слога. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

К функциональным предпосылкам относятся прежде всего зрительные процессы, обеспе- 
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чивающие базу для формирования чтения (коррекция и развитие гностических и мотор- 

ных функций). Поэтому основная работа направлена на: 

- развитие зрительно-пространственного восприятия; 

- развитие зрительной памяти (сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв); 

- развитие образной памяти (создание ассоциативных и смысловых звукобуквенных 

связей); 

- развитие глазо-двигательной активности (расширение зрительного поля); 

- развитие рече-слухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место). 

Для успешного формирования речеслуховых, зрительно-пространственных, зрительно- 

двигательных представлений у детей эти процессы должны протекать произвольно и 

осознанно. 

2 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: создание предпосылок успешного формирования первоначаль- 

ного навыка громкого чтения (чтения вслух) как условие предупреждения нарушения его 

технического компонента. Постепенный переход к использованию более крупных опера- 

тивных единиц чтения ( от чтения буквами к чтению слогами, от слогового чтения к чте- 

нию словами). Подготовка к переходу от громкого чтения (чтения вслух) к молчаливому 

чтению ( чтение про себя). 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности чтения проводится на 

основании сопоставления данных первичной и итоговой диагностики.Обследование чте- 

ния проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), итоговое – в мае (15-25 

мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

На первом этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на создание устно- 

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих предупреж- 

дению трудностей формирования первоначального навыка чтения. 

Развитие устной речи как основы формирования чтения 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). 

Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

1. Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с 

использованием фишек и схемы-карточки). 

2. Формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать 

характеристику звука с учетом дифференциальных признаков, используя понятия 

гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой). 

- Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без наглядной 

опоры. 

- Коррекция нарушения звукопроизношения (если имеется). 

Формирование и закрепление основных операций, входящих в состав чтения 

К операциональным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в состав 
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чтения как деятельности: 

- опознание буквы в связи с ее фонемой; 

- перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

- определение букво-звуковых соответствий; 

- узнавание буквы в контексте слога. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

К функциональным предпосылкам относятся прежде всего зрительные процессы, обеспе- 

чивающие базу для формирования чтения (коррекция и развитие гностических и мотор- 

ных функций). Поэтому основная работа направлена на: 

- развитие зрительно-пространственного восприятия; 

- развитие зрительной памяти (сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв); 

- развитие образной памяти (создание ассоциативных и смысловых звуко-буквенных 

связей); 

- развитие глазо-двигательной активности (расширение зрительного поля); 

- развитие рече-слухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место). 

Для успешного формирования речеслуховых, зрительно-пространственных, зрительно- 

двигательных представлений у детей эти процессы должны протекать произвольно и 

осознанно. 

3 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: овладение наиболее совершенным и социально значимым как в 

школьной жизни, так и в реальных жизненных ситуациях видом чтения – молчаливым 

чтением. Совершенствование смысловой стороны чтения. Формирование читательских 

умений: извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов, определять в 

них основную и второстепенную информацию, ориентироваться в текстах различных сти- 

лей и воспринимать их. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности чтения проводится на 

основании сопоставления данных первичной и итоговой диагностики.Обследование чте- 

ния проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), итоговое – в мае (15-31 

мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Коррекционно – педагогическая работа направлена на углубленную работу с Разделом 3. 

Читаю словами. Для совершенствования процесса чтения. Отработка правильного прого- 

варивания слов различной слоговой структуры. И на втором этапе коррекционно- 

педагогическая работа направлена на совершенствование смысловой стороны чтения: 

Раздел 4. Работа с предложением. Работа с текстом. Все задания направлены на совершен- 

ствование умения читать и понимать читаемое смысловое целое: словосочетание, предло- 

жение. Текст. 

Особенность в том, что все предлагаемые задания выполняются ребенком молча, а не 

вслух. Чтение вслух (громкое чтение) – это в основном чтение для других. Чтение про се- 

бя (молчаливое чтение) – позволяет максимально сосредоточиться на понимании читаемо- 

го. 

4 класс 



482  

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: овладение наиболее совершенным и социально значимым как в 

школьной жизни, так и в реальных жизненных ситуациях видом чтения – молчаливым 

чтением. Совершенствование смысловой стороны чтения. Формирование читательских 

умений: извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов, определять в 

них основную и второстепенную информацию, ориентироваться в текстах различных сти- 

лей и воспринимать их. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности чтения прово- 

дится на основании сопоставления данных первичной и итоговой диагности- 

ки.Обследование чтения проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), ито- 

говое – в мае (15-31 мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Коррекционно – педагогическая работа направлена на углубленную работу с Раз- 

делом 3. Читаю словами. Для совершенствования процесса чтения. Отработка правильно- 

го проговаривания слов различной слоговой структуры. И на втором этапе коррекционно- 

педагогическая работа направлена на совершенствование смысловой стороны чтения: 

Раздел 4. Работа с предложением. Работа с текстом. Все задания направлены на совершен- 

ствование умения читать и понимать читаемое смысловое целое: словосочетание, предло- 

жение. Текст. 

Особенность в том, что все предлагаемые задания выполняются ребенком молча, а 

не вслух. Чтение вслух (громкое чтение) – это в основном чтение для других. Чтение про 

себя (молчаливое чтение) – позволяет максимально сосредоточиться на понимании читае- 

мого. 



 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс/ 1 дополн. 

Наименование разделов Количеств
о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Диагностическое обследование обучающихся 1  

От буквы к слогу 31 Выполнение различных операций (действий) со 
звуковым 
образом слова без наглядной опоры. 

Диагностическое обследование обучающихся 1  

Всего 33  

 
2 класс 

Наименование разделов Количеств
о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Этап 1. Коррекция нарушения чтения: технический компонент   

Раздел 2. От слога к слову 16 опознание буквы в связи с ее фонемой; 

- перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

- определение букво-звуковых соответствий; 

- узнавание буквы в контексте слога. 

Раздел 3. Читаю словами 12 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 3  

Всего 35  

 
3 класс 

Наименование разделов Количеств
о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Этап 1. Коррекция нарушения чтения: технический компонент   



 

Раздел 3. Читаю словами 19 Отработка правильного проговаривания слов 
различной 

слоговой структуры. 

Этап 2. Коррекция нарушения чтения: смысловой компонент   

Раздел 4. Читаю и понимаю. Работа с текстом 11  

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 3  

Всего 35  

 

4 класс 

Наименование разделов Количеств
о 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Этап 1. Коррекция нарушения чтения: технический компонент   

Раздел 3. Читаю словами 19 Отработка правильного проговаривания слов 

различной 

слоговой структуры. 

Этап 2. Коррекция нарушения чтения: смысловой компонент   

Раздел 4. Читаю и понимаю. Работа с текстом 11  

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 3  

Всего 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Пояснительная записка 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является обяза- 

тельным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся  

с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способст- 

вующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому вос- 

питанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению пси- 

хокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми об- 

разовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содер- 

жание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная 

для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигатель- 

ные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корриги- 

руются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся вос- 

принимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокой- 

ные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только 

чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуется эстетический вкус, но и 

создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в фор- 

мировании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции 

в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются 

сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а 

также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ори- 

ентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обу- 

чающихся совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, 

улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выпол- 

няет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно 

влияют на состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творче- 

ское воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплини- 

рующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 
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зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоциональ- 

ного состояния детей. 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят: 

- восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различе- 

ние и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, 

умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четы- 

рехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки); 

- упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в 

одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в 

парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разны- 

ми видами шага; повороты); 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музы- 

кальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, мара- 

кас, треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

- танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож- 

ных композиций народных, бальных и современных танцев). 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музы- 

ка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реали- 

зация может быть связана с выполнением программы формирования экологической куль- 

туры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического 

и психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить 

приемы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физиче- 

ское развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее на- 

чало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые измене- 

ния вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный 

выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у обучающихся актив- 

ность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пля- 

ски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисципли- 

нированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 
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Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с 

ЗПР необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить согласовывать движения 

рук с движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, 

которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания), 

«кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя зада- 

ние, желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: «Будете двигаться 

как…», а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»). 

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию навы- 

ков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. 

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движе- 

ниями (ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью (упражнения 

под проговаривание стихов). Музыка и танец позволяют обобщить умения и навыки, по- 

лученные при изучении первых двух разделов. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обяза- 

тельно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, 

так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. 

Он определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционного курса рассчитана на 33 часа в год (1 раз в неделю) в 1 классе; 

на 35 часов (1 раз в неделю) – во 2-4 классах. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Ритмика» 

- развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для формирования 

умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, 

обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и 

координации, четкости и точности движений; 

- овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая 

гимнастика, танец); 

- овладение различными формами движения через выполнение их под музыку (ходьба, 

бег, танцевальные упражнения и др.); 

- развитие физической выносливости и силы мышц всего тела; 

- развитие чувства ритма и выразительности движений; 

- эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через приобщение к музыке 

и танцам; 
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- коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Ритмика» 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разно- 

образных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в опре- 

делѐнном ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в пуб- 

личных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать 

свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после ука- 

зания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответст- 

вии со своими возможностями. 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

Занятия ритмикой могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движе- 

ния и речь», «Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 
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занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как гото- 

виться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучаю- 

щихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее 

темп. На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плеча- 

ми («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки 

и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении ша- 

гов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период 

обучения (2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку,  

поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и 

проводятся игры под музыку. Общеразвивающие упражнения расширяются по своему 

объему. Обучающиеся повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные дви- 

жения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки 

вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону 

и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

«Музыка и движение», где основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с 

ЗПР формируются умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому мож- 

но обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические 

движения под музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться 

такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с 

высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. 

«Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в об- 

ласти ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они по- 

казывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

 
Тематическое планирование 

1 класс/1дополн. 

№

 

п

/

п 

Содержание курса Количе- 

ство ча- сов 

Основныевиды 

Учебной деятельно- 

сти 
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1
. 

Упражнения на ориентировку в 

пространст- ве 

4 выпрямления и 

пово- роты головы, 

поворо- ты головы, 

круговые движения 

плечами 

(«паровозики»), на- 

клоны, движение 

рук в разных 

направлени- ях, 

отстукивание, 

сгибание,  

разгибание 
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   ноги в подъеме, 
уп- 

ражнения на 

расслаб- ления мышц 

и др. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 6 ритмико- 

гимнастические

 дв

и- жения под 

музыку или 

речевки. 

3. Упражнения с детскими музыкальными 

ин- струментами 

8 Играть на 

простейших 

музыкальных 

инстру- 

ментах 

4. Музыкальные игры 7 выставление ноги на 

носок вперед, в сто- 

рону, назад, ходьба 

с высоким 

поднимани- ем 

колен, приседание 

с опорой и др. 
5. Танцевальные упражнения 8 Разучивание

 элеме

н- тарных танцев и 

пля- 

сок 

 Итого 33ч  

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенно- 

стями музыки и движения; 

строиться (с помощью); 

сохранять правильную дистанцию в колонне парами (под контролем); 

определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуко- 

вым и музыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Достаточный уровень: 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

организованно строиться (быстро, точно); 

сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 
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учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определѐнном ритме и темпе; 

легко, естественно и непринуждѐнно выполнять все игровые и плясовые движения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чѐткими поворотами в уг- 

лах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по 

два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с пред- 

метами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Шаг 

на носках, в полуприседе, выпадами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой,  

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперѐд, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание пред- 

метов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочерѐдно 

вперѐд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, 

как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения 

на выработку осанки. Упражнения с мячом, с флажками. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх – вниз с одновре- 

менным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные 

перекрѐстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с од- 

новременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением 

темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после ос- 

тановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в сто- 

роны и перед собой. Раскачивание рук поочерѐдно и вместе вперѐд, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперѐд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с паль- 

цев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперѐд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (напряжѐнное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочерѐдно. Пальчиковые игры. Массаж пальцев. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходя- 

щей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одно- 

временно и поочерѐдно в разных вариациях. 
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Работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса. 

Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на само- 

стоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Вырази- 

тельное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоцио-

нальная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное соз- 

дание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением 

и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритмиче- 

ского рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, насторожѐнная ходьба, вы- 

сокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Подскоки с ноги на ногу, лѐгкие подскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасывани- 

ем ноги вперѐд. Элементы русской пляски: шаг с подскоками, переменный шаг; руки сво- 

бодно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные дви- 

жения местных народных танцев. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№

 

п

/

п 

Содержание курса Количе- 

ство ча- 

сов 

Основные виды учебной 

дея- тельности 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 6 Ходьба вдоль стен с чѐткими 

по воротами в углах зала. 

Построе- ние в шеренгу, 

колонну, цепочку круг, пары. 

Построение в колон ну по два. 

Перестроение из ко лонны 

парами в колонну по од- 

ному. Построение круга из ше 

ренги и движения 

врассыпную Выполнение во 

время ходьбы и бега 

несложных заданий с пред 

метами: обегать их, собирать 

передавать друг другу, 

перекла- дывать с места на 

место. Шаг на носках, в 

полуприседе, выпада- 

ми. 
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2. Ритмико-гимнастические 

упражне- ния 

9 Наклоны и повороты головы 

вперѐд, назад, в стороны, кру- 

говые движения. Наклоны ту- 

ловища, сгибая и не сгибая 

ко- лени. Наклоны и 

повороты ту- ловища в 

сочетании с движе- ниями рук 

вверх, в стороны, на затылок, 

на пояс. Повороты ту- ловища 

с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и 

поднимание  предметов  

перед 

собой, сбоку без сгибания 

ко- 

   лен. Выставление правой и 

ле- вой ноги поочерѐдно 

вперѐд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в 

колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и 

разги- бание ступни в 

положении стоя 

и сидя. 

3. Упражнения с детскими 

музыкаль- ными инструментами 

6 Упражнения на детских 

музы- кальных инструментах. 

Испол нение несложных 

ритмических рисунков на 

бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и 

поочерѐдно в разных вариаци 

ях. 
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4. Игры под музыку 5 Упражнения на 

самостоятельное различение 

темповых, динамиче ских и 

мелодических изменений в 

музыке и выражение их в дви 

жении. Передача в

 движении разницы в 

двухчастной музыке 

Выразительное исполнение в свободных плясках  знакомых движений. Выразительная и эмо- циональная передача в движени ях игровых образов и содержа- ния песен. Самостоятельное соз дание музыкально-двигательного образа.  Музыкальные  игры  с предметами. Игры 

с пением и речевым 

сопровождением. Инс- 

ценирование  доступных 

 песен Похлопывание 

ритмического ри- 

сунка прозвучавшей мелодии. 

5. Танцевальные упражнения 9 Тихая, насторожѐнная

 ходьба высокий шаг, 

мягкий, пружиня щий шаг. 

Неторопливый танце вальный 

бег, стремительный бег 

Подскоки с ноги на ногу, 

лѐгкие подскоки. Переменные 

притопы Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперѐд. 

Элементы русской пля ски: 

шаг с подскоками, перемен- 

ный шаг; руки свободно 

висят 

вдоль корпуса, скрещены на 

гру- 

   ди; подбоченившись одной ру- 

кой, другая с платочком 

поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для 

девочек). 

Движения парами: бег, ходьба 

с 

приседанием, кружение с про- 

движением. 

6

. 

Итого 35ч  
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4 класс 

№

 

п

/

п 

Содержание курса Количе

- ство

 ч

а- 

сов 

Основные виды учебной 

дея- тельности 

 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 Ходьба вдоль стен с чѐткими 

поворотами в углах зала. По- 

строение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построе- 

ние в колонну по два. Пере- 

строение из колонны парами 

в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги 

и движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы 

и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места 

на место. Шаг на носках, в 

полу- 

приседе, выпадами. 

 Ритмико-гимнастические 

упражне- ния 

8 Наклоны и повороты головы 

вперѐд, назад, в стороны, кру- 

говые движения. Наклоны ту- 

ловища, сгибая и не сгибая 

ко- лени. Наклоны и 

повороты ту- ловища в 

сочетании с движе- ниями рук 

вверх, в стороны, на затылок, 

на пояс. Повороты ту- ловища 

с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания ко- 

лен. Выставление правой и 

ле- вой ноги поочерѐдно 

вперѐд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое 

поднимание 

согнутых в колене ног, как 

при 
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   маршировке. Сгибание и 
разги- 

бание ступни в положении 

стоя и сидя. 

 Упражнения с детскими 

музыкаль- ными инструментами 

5 Упражнения на детских музы- 

кальных инструментах. 

Испол- нение несложных 

ритмических рисунков на 

бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и 

поочерѐдно в разных вариа- 

циях. 

 Игры под музыку 9 Упражнения на самостоятель- 

ное различение темповых, ди- 

намических и мелодических 

изменений в музыке и 

выраже- ние их в движении. 

Передача в движении 

разницы в двухчаст- ной 

музыке. Выразительное ис- 

полнение в свободных 

плясках знакомых движений. 

Вырази- тельная и 

эмоциональная пере- дача в 

движениях игровых об- разов 

и содержания песен. Са- 

мостоятельное создание 

музы- кально-двигательного 

образа. Музыкальные игры с 

предме- тами. Игры с пением 

и речевым сопровождением. 

Инсцениро- вание доступных 

песен. Похло- пывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 
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 Танцевальные упражнения 8 Тихая, насторожѐнная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружи- 

нящий шаг. Неторопливый 

тан- цевальный бег, 

стремительный бег. Подскоки 

с ноги на ногу, лѐгкие 

подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасы- 

ванием ноги вперѐд. 

Элементы русской пляски: 

шаг с подско- ками, 

переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль 

корпуса, скрещены на груди; 

подбоче- нившись одной 

рукой, другая с платочком 

поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в 

локте 
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   (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба 

с приседанием, кружение с 

про- движением. 

 Итого 35ч  

 

4 класс 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные УУД 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Коммуникативные УУД 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учи- 

телем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людь- 

ми. 

Познавательные УУД 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказыва- 

ние, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Личностные результаты: 

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

лостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея- 

тельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни класса. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально- 

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой деятель- 

ности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов ис- 

кусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных 

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

знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тра- 

диций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности му- 

зыкального и танцевального искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных ви- 

дах музыкально-танцевальной творческой деятельности; 

- определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

- общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различ- 

ных танцевальных художественных образов. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с харак- 

тером и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, организованно пе- 

рестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень: 

- знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

- уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требованию 

учителя в шеренгу, колонну, круг; 

- знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, танцевальные 

движения, а также использовать их при самостоятельном составлении небольших танце- 

вальных композиций; 

- уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на музыкальных 

инструментах. 

Формы уроков могут быть изменены на усмотрение учителя, по мере прохождения про- 

граммного материала. 

Виды контроля 

текущий – контроль в процессе изучения темы 

итоговый – контроль в конце изучения раздела, темы 

Формы (приемы) контроля 

В качестве форм контроля могут использоваться: 

- творческие задания; 

- урок – путешествие; 

- урок-инсценировка; 

- урок – концерт. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
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    Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые этические нормы; 

- делать самостоятельный выбор в предложенных педагогом ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определить и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое 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 

и 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; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать их по признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- определять последовательность действий. 

Содержание курса 

Форма проведения занятий: групповая работа (сюжетно-ролевые игры, дискуссии), 

фронтальная работа (беседа, просмотр презентаций), индивидуальная работа (проблемные 

задания, выполнение санитарно-гигиенических требований). 

  Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

- проведение выставок рисунков детей в классе; 

- оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание»; 

- проведение праздника здоровья.  

Ценностные ориентиры содержания программы . 

Развитие познавательных интересов детей, желания и умения учиться, оптимально организуя 

свою деятельность. 

 Развитие самосознания младшего школьника как личности, самоуважения, способности 

индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения. 

 Развитие целеустремленности, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 
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трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки, коммуникабельности 

учащихся. 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Если хочешь быть здоров 1 

2 Из чего состоит наша пища 1 

3 Полезные и вредные привычки питания 1 

4 Самые полезные продукты 1 

5 Как правильно есть (гигиена питания) 1 

6 Удивительное превращение пирожка 1 

7 Твой режим питания 1 

8 Из чего варят каши 1 

9 Как сделать кашу вкусной 1 

10 Плох обед, если хлеба нет 1 

11 Хлеб всему голова 1 

12 Полдник 1 

13 Время есть булочки 1 

14 Пора ужинать 1 

15 Почему полезно есть рыбу 1 

16 Мясо и мясные блюда 1 

17 Где найти витамины зимой и весной 1 

18 Всякому овощу – свое время 1 

19 Как утолить жажду 1 

20 Что нужно есть, чтобы стать сильнее 1 

21 Что помогает быть сильным и ловким 1 

22 На вкус и цвет товарищей нет 1 

23 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1 

24 Каждому овощу – свое время 1 

25 Народные праздники и их меню 2 

26 Как правильно накрыть стол 1 

27 Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом 1 

28 Щи да каша – пища наша 1 

29 Что готовили наши прабабушки 1 

30-

31 

Здоровое питание – отличное настроение 1 

32-

33 

Праздник здоровья 1 

итог

о 

 
33 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«36 ЗАНЯТИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ОТЛИЧНИКОВ» ДЛЯ 1 КЛАССА 

                                             Планируемые результаты курса 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 
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Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать 

выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

• Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

• Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

• Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам. 

• Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 

• Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

• Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

• Называть положительные и отрицательные качества характера. 

• Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

• Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, 

явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

• Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 

• Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские способности. 

• Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

• Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 

бумаге. 

• Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

• Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад. 

• Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

• Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

• Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

• Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

                         Содержание курса 

    Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы,  

математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 
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способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Воснове построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом  

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения  выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью 

органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 

несложные определения понятиям. 

Содержание дополнительной образовательной программы кружка "Умники и умницы" можно 

разделить на несколько разделов: 1.«Тренировка психических процессов»: 

 - на каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию 

психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются задания, 

которые способствуют развитию перечисленных качеств ". 

2.Задачи геометрического характера» - занимательные геометрические задачи способствуют 

формированию и развитию пространственных представлений. Для решения этих задач 

учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их 

для получения новых фигур,  

3." Нестандартные задачи логического характера» - систематическое решение логически- 

поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости мышления, " 

Нестандартные задачи алгебраического характера» - активному восприятию и пониманию 

математических законов, формированию мыслительных процессов помогут задания и игры, 

имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся поиску 

рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но 

усложняется их условие и решение. 

4. "Игры Зака А.А.» - знакомство с играми, способствующими развитию способности 

действовать в уме. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1. Развитие восприятия. 8 

2. Развитие памяти. 9 

3. Развитие мышления. 10 

4. Развитие речи. 6 

 Итого 33 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЗБУКА ПЕШЕХОДНЫХ НАУК» ДЛЯ 1 КЛАССА 

                                                  Планируемые результаты  курса  

Личностные результаты изучения курса: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как  поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты  изучения курса: 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные УУД: 

• узнавать историю возникновения ПДД; 

• различать дорожные знаки;  

• объяснять сигналы светофора;  

• различать виды транспорта;  

• объяснять  причины  ДТП; 

• узнавать правила движения на велосипеде и правила движения по дороге. 

                                     Содержание  

Ориентировка в окружающем мире (16 ч.) 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

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». 
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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, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход (11 ч.) 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.  
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, 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 (6 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 
Тематическое планирование 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Удивительное путешествие»  1 класс 

Планируемые результаты освоения курса  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

№ 

п/п  

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1. Ориентировка в окружающем мире  

 

16 

2. Ты — пешеход  

 

11 

3. Ты — пассажир  
 

6 

 итого 33 
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незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно- следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

психологическую инерцию мышления. 

Познавательные: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение 

делать выводы и обобщения. 

Предметные результаты 

1. Учащиеся получат представления об основных компонентах здоровья и их 

ценности на доступном для их возраста уровне. 

2. Учащиеся будут иметь представления о способах сохранения  

Собственного  здоровья. 

3. Учащиеся на практике смогут применять полученные навыки по сохранению 

собственного здоровья. 

4. Учащиеся смогут продемонстрировать ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью окружающих и здоровому образу жизни. 

Формирование позитивного характера детско-родительских отношений 

Тематическое планирование 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Количество 

часов 

1 Управляю своими эмоциями и поведением 19 

2 Я среди других людей 14 

 Итого 33 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Работа с текстом»  ДЛЯ 1 КЛАССА 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате освоения программы курса «Чтение. Работа с текстом» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО 

Личностные результаты: 

• увлеченность чтением 

• чтение рекомендованной учителем литературы 

• желание читать вне рамок выполнения обязательных заданий 

• интерес к выполнению учебных заданий, связанных с чтением. 

Метапредметные результаты: 

• умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 
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• с помощью учителя определять тему и главную мысль текста 

• использовать ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, таблиц 

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

признака 

• составлять простой план текста 

• пересказывать небольшие по объему художественные и научно-популярные тексты 

• формулировать несложные выводы, основываясь на текст (самостоятельно и с помощью 

учителя) 

• отвечать на вопросы учителя по тексту 

• находить аргументы подтверждающие вывод (самостоятельно и с помощью учителя) 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

• высказывать оценочные суждения (с помощью учителя) о прочитанном тексте 

• оценивать содержание текста (самостоятельно и с помощью учителя) 

• обнаруживать недостающие данные в информации (с помощью учителя) и находить пути 

восполнения пробелов 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Содержание программы. 

25 небольших текстов: художественных, научно-популярных, публицистических, и 8 

комплексных работ, где интегрированы все основные предметы обязательной учебной 

программы (русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир). 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В системе вопросов для анализа текста 

включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. 

В ходе работы учащиеся: 

- определяют главную мысль текста; 

- озаглавливают текст; 

- определяют последовательность событий; 

- различают абзацы; 

- считают количество предложений в тексте; 

- подбирают антонимы и синонимы к словам; 

- определяют сравнение; 

- вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно проверочные слова. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по слогам, 

деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. Работа с отдельными 

словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым материалом, 

позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивать зрительную память и 

орфографическую зоркость. 

С целью развития познавательной активности продумана работа с иллюстративным 

материалом. Учебно-тематический план Программы внеурочной деятельности 

№ п/п Содержание программы Количество часов 
1 Вводное занятие 1 
2 Работа с текстом 6 
3 Поиск информации в тексте 8 
4 Формулирование выводов, заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте 
8 

5 Оценка содержания языка и структура речи 11 

6 Итоговое занятие 1  
Итого 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«36 занятий для будущих отличников»  ДЛЯ 2 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости  

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; установливать причинно-следственные 

связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

 психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих 

действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. 

Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций. 

Формирование рефлексии*.  

Учёт сформированности познавательной активности и различных качеств умственной 

деятельности учащихся осуществляется школьным психологом в начале и в конце учебного 

года методом тестирования.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь:  

Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд 

в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную 

закономерность.  

Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 

свой выбор.  

Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 

Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

Называть положительные и отрицательные качества характера. 

Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 

Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, 

мимику и другие актёрские способности. 

Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге.  

Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки 

на новый лад. 

Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 
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Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 

свой выбор. 

Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

Высказывать своё отношение к происходящему. 

Содержание программы 

2 класс (35 ч) 

Содержание программы: интегрированные задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы,  математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в 

игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств 

учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а 

также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.  

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, 

воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, 

умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, 

внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их 

отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 
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выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема/ разделы Количество часов 

1 Задания повышенной сложности 
 

5 

2 Логически-поисковые задания  
 

5 

3 Тренировка внимания  
 

5 

4 Тренировка слуховой памяти  
 

5 

5 Тренировка зрительной памяти  

 

5 

6 Поиск закономерностей  

 

5 

7 Задания по перекладыванию спичек. Ребусы  

 

5 

 Итого  35 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Азбука пешеходных наук»  ДЛЯ 2КЛАССА 

Планируемые   результаты  освоения курса 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Ты -  пешеход 

и пассажир»»; 

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
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умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Результаты изучения курса “Грамотный пешеход ”. 

Учащиеся должны знать: 

основные понятия и термины из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

общие положения Правил дорожного движения Российской Федерации; 

правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках; 

правила посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля; 

основы страхования. 

Правила: 

перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 

видимости; 

воздержания от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части со взрослыми); 

движения группы детей в сопровождении взрослых; 

этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на улицы 

и дороги; 

Учащиеся 2-х классов должны знать  (кроме перечисленного): 

правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями; 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и высадке из 

маршрутного такси; 

ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не 

стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

не создавать помех движению транспорта; 

определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время движения в 

салоне; 

Формы и методы контроля: 

психодиагностика; 

опрос, анкетирование родителей; 
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праздники, конкурсы; 

анализ результатов деятельности. 

тестирование, 

праздник на тему: «Мы знаем правила дорожного движения». 

Содержание  программы: 

Формы и методы работы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень 

разнообразны:  

тематические занятия 

практические занятия в «городках безопасности» 

беседы 

конкурсы 

соревнования 

викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

настольные, дидактические, ролевые  и подвижные игры 

экскурсии 

демонстрация фильмов и видеороликов 

беседы с инспекторами дорожного движения 

Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов  

1 улица полна неожиданностей 13 

2 наши верные друзья 9 

3 это должны знать все 13 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подвижные игры» 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами курса «Подвижные игры» являются следующие умения: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации и источники зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

• умение выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

• РегулятивныеУУД: 

• определять информировать цель деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий во время занятия; 

• учиться работать по определенному алгоритму 

ПознавательныеУУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• КоммуникативныеУУД: 

• Умение оформлять свои мысли в устной форме  

• слушать и понимать речь других; 

• договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеде

нияиобщенияиследоватьим; 

• учиться работать в паре, группе; 

• выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 
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ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

Ожидаемые результаты.  

На конец года дети должны знать: 

− о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

− о системе дыхания. Работе мышц при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

− об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

− о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

уметь: 

− составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

− организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

− уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1. Знания о физической культуре  

Организациионно-методические требования на уроках «Подвижные игры» 

2. Подвижные игры с элементами легкой атлетики 

Подвижные игры «Ловишка» и «Колдунчики».Подвижные игры «Салки с домиками» и 

«Салки — дай руку». «Флаг на башне». Подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее». 

Спортивная  игра «Футбол».Подвижная игра «Командные собачки». Подвижная  игра 

«Вышибалы». Подвижная  игра «Волк во рву».Подвижная  игра «Собачки ногами». Подвижная 

игра «Перестрелка». Подвижная игра «Вышибалы». Подвижная игра «Антивышибалы». 

Подвижная игра «Удочка». Подвижная игра «Ловля обезьян». Подвижная игра «Горячая 

линия». Подвижная игра «Защита стойки». Подвижная игра «Пионербол». Спортивная игра 

«Гандбол». Спортивная игра «Баскетбол» 

3. Игры на лыжах  

Организационно-методических требований, применяемых на уроках лыжной 

подготовки. Подвижная игра на лыжах «Накаты». Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет». Эстафета  на лыжах «Кто быстрее до флажка». Эстафета на лыжах «Догони». 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы/ разделы Количество часов 

1 Знания о физической культуре  1 

2 Подвижные игры с элементами легкой атлетики– 52 часа 26 

3 Игры на лыжах  8 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» для 2 класса 

Планируемые результаты 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: — умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

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

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ожидаемые результаты программы: 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники получат 

представления:  
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 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания;  

 о полезных продуктах питания;  

 о структуре ежедневного рациона питания;  

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

Содержание программы 

1. Давайте познакомимся (1 ч.) 

Познакомить учащихся с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся знания об 

основах рационального питания. 

2. Если хочешь быть здоров (2 ч.) 

Дать детям представление об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях; формировать представление о необходимости 

разнообразного питания как обязательном условии здоровья. 

3. Самые полезные продукты (3 ч.) 

Формировать представление об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания; расширить представление о пользе овощей, 

фруктов, соков. 

4. Как правильно есть (2 ч.) 

Формировать у детей представление о зависимости рациона питания от физической 

активности; научить оценивать свой рацион питания. 

5. Удивительные превращения пирожка (4 ч.) 

Дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначения; познакомить детей с 

одним из основных принципов устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых 

продуктов. 

6. Кто жить умеет по часам (2 ч.) 

Дать представление о важности регулярного питания, соблюдения режима питания. 

7. Всем весело гулять (2 ч.) 

Дать представление о важности регулярных прогулок на свежем воздухе. 

8. Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной? (3 ч.) 

Сформировать у детей представления о завтраке как обязательном компоненте ежедневного 

меню, различных вариантах завтрака. Расширить представление детей о предметах сортировки 

стола, правилах сервировки стола для ежедневного приёма пищи. 

9. Плох обед, если хлеба нет (4 ч.) 

Формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного рациона 

питания, его структуре 

10. Полдник. Время есть булочки (4 ч.) 

11. Расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна; о 

традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна. 

12. Пора ужинать (4 ч.) 

Формирование представления об ужине как обязательном компоненте ежедневного рациона 

питания, его составе. 

13. Обобщающее занятие (3 ч.) 

Резерв – 1 ч. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 
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2-3 Если хочешь быть здоров 2 

4-6 Самые полезные продукты 3 

7-8 Как правильно есть 

(гигиена питания) 

2 

9-12 Удивительные превращения пирожка 4 

13-14 Кто жить умеет по часам 2 

15-16 Всем весело гулять 2 

17-19 Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной? 3 

20-23 Плох обед, если хлеба нет 4 

24-27 Полдник. Время есть булочки 4 

28-31 Пора ужинать 4 

32-33 Обобщающее занятие 2 

34 Обобщающее занятие 1 

35 Обобщающее занятие 1 

 Итого: 35 недель 35 ч. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Работа с текстом»  ДЛЯ 2 КЛАССА 

                                   Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 2классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса«Работа с текстом»во2классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 

 озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы, 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному 

краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

 владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами 

с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей 

текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст 

(подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 

(вопросный, номинативный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей; 

 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного 

или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными; 

 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом; 

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 Содержание: 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 
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по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения переходить 

от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с 

целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в тексте 

основных событий и установление их последовательности; упорядочение информации по 

заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-

3 признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. Использование 

формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с несколькими 

текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и 

сжатый, устный и письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, учебного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых связей, не показанных в 

тексте напрямую. Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста 

информации, обобщение информации. Создание на основе текста небольшого 

монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с 

определенной целью. Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание 

отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог как форма 
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речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки зрения о прочитанном 

тексте, оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. 

Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции 

автора с собственной точкой зрения. 

Тематическое планирование 

№

 

п/

п 

Наименование разделов  
Количество 

часов 

1 Работа   с разными  видами  текста 16 

2 Работа с текстом художественного произведения 12 

3 Умение говорить (культура речевого общения) 7 

 итого 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  внеурочной деятельности 

«36 занятий для будущих отличников»  для 3 класса 

Планируемые результаты освоения курса: 

 учащиеся должны уметь: 

✓ Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

✓ Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

✓ Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам. 

✓ Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

✓ Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

✓ Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

✓ называть положительные и отрицательные качества характера. 

✓ Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

✓ запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, 

явно несвязанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

✓ Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

✓ Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 

другие актёрские способности. 

✓ Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

✓ Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 

бумаге. 

✓ Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 
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✓ Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 

сказки на новый лад. 

✓ Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

✓ Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

✓ Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

✓ Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Содержание курса 

Курс «36 занятий для будущих отличников» представляет собой комплекс специально 

разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие 

познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, 

внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи,  пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей 

мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, 

установление логических связей, способность к конструированию. 

Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы, 

математики, окружающего мира. 

Вводное занятие. (1 ч) 

Формы организации и видов деятельности(8 ч) 

Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию обще интеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

достижению хороших результатов в учёбе. 

На каждом занятии ребенок сталкивается с трудностями и  необходимостью их 

преодоления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели: найти 

ошибки, допущенные художником, выложить изображение предмета из деталей танграма или 

из спичек, перерисовать предмет по клеткам, сочинить небылицу и так далее. 

Методика выполнения рисунков на клетчатой бумаге (9 ч) 

 Учитывая возраст ребенка, представлены всего два варианта работы по выполнению рисунков 

на клетчатой 

бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится ребенком самостоятельно. В 

случае затруднения следует 

прибегнуть к помощи взрослого. 

Вариант 2. Выполнение графического диктанта.  Графический диктант выполняется ребенком 

путем оперирования понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх». 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной ориентации, умения 

координировать движения. 

Методика работы с головоломкой «танграм» (9ч) 

Танграм – древняя китайская головоломка. Существует несколько вариантов работы с 

ней. Здесь представлен простейший вариант – составление изображения по образцу, в котором 

четко прорисованы геометрические фигуры. 

Данное упражнение развивает внимание, мышление, конструкторские способности, 

пространственную ориентацию. 

Методика работы со спичками(8 ч) 

В течение нескольких секунд обучаемый знакомится с образцом. Затем образец 

закрывается. Задача ребенка – по памяти воспроизвести рисунок из спичек на столе. После 

самостоятельного выполнения задания взрослый просит ребенка вновь посмотреть на образец 

и сравнить его со своей работой, исправить ошибки, если они есть. 

1. Данное задание способствует развитию внимания, зрительной памяти, 

пространственной ориентации. 
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Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

1 Вводное занятие.  1 ч 

2 Формы организации и видов деятельности 8ч 

3 Методика выполнения рисунков на клетчатой бумаге  9ч 

4 Методика работы с головоломкой «танграм»  9ч 

5 Методика работы со спичками 8ч 

 Итого  35 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЗБУКА ПЕШЕХОДНЫХ НАУК»  ДЛЯ 3 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса: 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Ты -  

пешеход и пассажир»»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса: 
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В первом блоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерегают их на 

улицах, как избежать неприятностей на дороге. 

Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дородного движения. 

 В третьем блоке учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в общественном 

транспорте и т. д. 

• Программа построена по принципу нарастания объёма  изученного материала . Педагог 

должен   обращать внимание  обучающихся  на то, что  безоговорочное  выполнение 

ПДД- это условие  сохранения жизни себе и окружающим. 

• Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является 

формирования уважительного отношения к законам дороги. 

• Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить  моделированию 

реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым 

формам для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 

Формы и методы работы обучения учащихся Правилам дорожного движения очень 

разнообразны:  

• тематические занятия 

• практические занятия в «городках безопасности» 

• беседы 

• конкурсы 

• соревнования 

• викторины на лучшее знание правил дорожного движения  

• настольные, дидактические, ролевые  и подвижные игры 

• экскурсии 

• демонстрация фильмов и видеороликов 

• беседы с инспекторами дорожного движения 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов деятельности: 

• обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом); 

• самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных 

пособиях); 

• практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 

комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений 

(вводные, групповые, индивидуальные).  

 Занятия проводятся  в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры. 

       Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  

 Методы, способы деятельности,  направленные на глубокое, осознанное и прочное 

усвоение знаний учащимися: 

в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым  

материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на транспортной 

площадке); 

▪  наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

▪  словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в 

основном чтение, изучение); 

▪  видеометод (просмотр, обучение).  

в воспитании- методы формирования сознания  личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример);  
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▪ методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

▪ методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

Тематическое планирование 
№ 

п/п  

Темы/ разделы Количество часов 

1 улица полна неожиданностей 11 ч 

2 наши верные друзья 10 ч 

3 это должны знать все 14 ч 

 Итого  35ч 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании»  для 3 класса 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

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

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 - ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового 

образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия;                                                                                          

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

интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научаться: 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научаться: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы  

и толерантности;                                                            

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы  

их улучшения;                                                            

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

Познавательные УУД:  

Обучающиеся научаться: 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями;                                                                                                                   

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового 

образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека.                                      

Содержание курса 

Введение. Что мы уже знаем о правильном питании и здоровом образе жизни. 
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Из чего состоит наша пища. 

Как питательные вещества влияют на наш организм. 

Практическая работа «Готовим себе завтрак». 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

Что нужно есть в разное время года. 

Оформление дневника здоровья. 

Конкурс кулинаров. 

Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи. 

Игра «В гостях у тетушки Припасихи». 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

Как правильно составить свой рацион питания. 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Где и как готовят пищу. 

Экскурсия в школьную столовую. 

Как правильно хранить продукты. 

Как правильно накрыть на стол. 

Как вести себя за столом. 

Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Блюда из зерна. 

Путь от зерна к батону 

Конкурс пословиц « Хлебушко – калачу дедушка». 

Игра – конкурс «Хлебопеки» 

Праздник «Хлеб – всему голова». 

Каша – пища наша. 

Оформление проекта « Хлеб - всему голова». 

Молоко и молочные продукты. 

Пейте, дети, молоко будете здоровы! 

Что можно приготовить из молока. 

Молочные продукты –вкусно и полезно. 

Оформление плаката «Молоко и молочные продукты». 

Творческий отчёт «Мы – за здоровое питание». 

 

Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

1  Разговор о правильном питании 19 

2 Из чего состоит наша пища 4 

3 Молоко и молочные продукты 3 

4 Вода и другие полезные напитки 4 

5 Дары моря. 3 

6 Кулинарное путешествие по России 2 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  внеурочной деятельности 

«Работа с текстом»  для 3 класса 

Планируемые результаты: 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

-Учиться высказывать своё предположение (версию). 

-Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 
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-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы в тексте. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Читать, пересказывать, интерпретировать текст. 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-  Совместно договариваться о правилах работы в группе. 

Предметные результаты изучения курса: 

-  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-  сформированность навыков ознакомительного, выборочного чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

-  читательский отклик на прочитанное. 

Содержание курса  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию 

 прослушанного произведения, определение последовательности событий,  

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение: 

-Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 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 предложений 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 

подготовиться к выразительному чтению  

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы) 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными 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 произведении, осознавать сущность поведения 
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героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-

ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) 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), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 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. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему. 

Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

2.  Работа с разными видами текста 7 

3.  Работа с текстом художественного произведения 7 

4.  Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 7 

5.  Умение говорить (культура речевого общения) 7 

6.  Письмо (культура письменной речи) 7 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Спортивные игры (Волейбол. Баскетбол)» 

ДЛЯ 4 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения данного курса в 4 классе обучающиеся получат 

возможность формирования. 

Личностных результатов: 

• Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительно 

относиться к культуре других народов; 

• Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции, 

• Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

• Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования; 

• Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

Владеть 

• Применять полученные знания в игре. 

• Контролировать свое самочувствие. 

• Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• Определять общую цель и путей её достижения. 

• Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять 

взаимный контроль. 

• Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

• Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

• Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

• Излагать факты истории развития волейбола. 
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Предметные результаты 

• Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

• Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

• Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины 

и массы тела) и развития основных физических качеств; 

• Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

• Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы 

их устранения; 

• Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам поведения; 

• Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

• В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса  

Теоретическая подготовка. 

1. Развитие баскетбола. Волейбол в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста, волейболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста, волейболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу, волейболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. Волейболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом, волейболом 

Физическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры. 

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста, волейболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста, волейболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста, волейболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста, волейболиста. 

Техническая подготовка. 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 
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1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

• с разной скоростью; 

• в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4.Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5.Остановка прыжком после ускорения. 

1.6.Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7.Остановка в два шага после ускорения. 

1.8.Повороты на месте. 

1.9.Повороты в движении. 

1.10.Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11.Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.  

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 
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4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

. Тематическое планирование 
№ п/п  Темы/ разделы Количество часов 

1.  Теоретическая подготовка 5 

2.  Физическая подготовка 10 

3.  Техническая подготовка 10 

4.  Тактическая подготовка 10 

5.  Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«АЗБУКА ПЕШЕХОДНЫХ НАУК» для  4 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса:  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

· объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, 

как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

Предметными результатами изучения курса «Азбука пешеходных наук» является 
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сформированность следующих умений: 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и 

малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать 

особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Содержание курса  

Ориентировка в окружающем мире 

    Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

   Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

   Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 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. 

    Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота».   Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 

«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного 

пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

    Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема 

движения», «схема объезда», «указатель расстояний»   Знаки сервиса: «пункт первой 

медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

   Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 
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   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. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учѐт личностных, 

возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их психического и 

физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, тем 

легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. 

Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией 

взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, 

скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. 

Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребѐнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и 

навыки безопасного поведения. 

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, 

где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на 

дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как 

неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при 

осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 

Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

1.  Вводное занятие 1 ч 

2.  Ориентировка в окружающем мире 11 

3.  Ты — пешеход 17 

4.  Ты — пассажир 6 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

для  4 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса:  

 

В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

• о правилах и основах рационального питания,  

• о необходимости соблюдения гигиены питания; 

• о полезных продуктах питания; 
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• о структуре ежедневного рациона питания; 

• об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

• об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

• об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми.  

Содержание программы 

1 Вводное занятие 

2.Растительные продукты леса 

3.Рыбные продукты 

4.Дары моря 

5.Кулинарное путешествие по России» 

6 Рацион питания 

7.Правила поведения за столом  

8.Накрываем стол для родителей 

9.Проектная деятельность. 

10.Подведение итогов работы 

Тематическое  планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Растительные продукты леса 3 

3.  Рыбные продукты 4 

4.  Дары моря 5 

5.  Кулинарное путешествие по России» 4 

6.  Рацион питания 6 

7.  Правила поведения за столом  3 

8.  Накрываем стол для родителей 2 

9.  Проектная деятельность. 2 

10.  Подведение итогов работы 5 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«36 ЗАНЯТИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ОТЛИЧНИКОВ» для  4 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса:  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости 

за свою страну; 
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• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны уметь: 

➢ находить и называть закономерности в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность; 

➢ находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

группам; 

➢ находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т.д.); 

➢ уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять алогичность, обосновывать своё мнение; 

➢ самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы, 

криптограммы, анаграммы, шифровки и т.д.), а также составлять простейшие головоломки; 

➢ выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

➢ конструировать фразы различными способами (путём соединения начала и конца; 

путём подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и т.д.); 

➢ подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек; 

➢ называть положительные и отрицательные качества характера; 

➢ узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать их значение; 

➢ проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных; 

➢ запоминать не более 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, а также не более 8 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания; 

➢ составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 

сказки на новый лад, фантастические истории как от первого лица, так и от лица 

неодушевлённого предмета; 

➢ выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения; 

➢ высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

Содержание 4 года обучения 

1.Тренировка психических процессов. 

развитие концентрации внимания; 

тренировка слуховой и зрительной памяти; 

совершенствование воображения; 

развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера. 

составление и моделирование многогранников; 

построение фигур из счетных палочек; 

уникурсальные кривые; 

построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."Вьетнамская игра", 

"Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

задачи на переливание и на взвешивание; 

математический фокус ; 

математические ребусы; 

арифметические лабиринты с воротами; 

магические фигуры; 
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цифровая головоломка "судоку" 

4.Нестандартные задания логического характера провоцирующие задачи; 

логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

задачи с опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи; 

задачи с альтернативным условием. 

5.Игры способствующие развитию способности действовать в уме("Муха", 

"Просветы", "Ход конём", "Почтальон"). 

Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира.  

Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринужденной 

коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

достижению хороших результатов в учебе. 

Способы стимулирования творческой активности школьников на занятиях курса 

«РПС»: 

• Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его 

отказ от высказывания критики в адрес ребенка. 

• Без отметочная система обучения 

• Обогащение окружающей ребенка среды разнообразными новыми для него предметами 

с целью развития его любознательности. 

• Поощрение высказывания оригинальных идей. 

• Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

• Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению 

проблемы. 

• Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

                         Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

1)  Государственные символы. 1 

2)  Моя семья. 1 

3)  Мой портрет в лучах солнца. 1 

4)  Интеллектуальный клуб «Мыслитель». 1 

5)  Вода в нашей жизни. 1 

6)  Матушка-землица. 1 

7)  Юные кулинары. 1 

8)  Куда летят крылатые слова. 1 

9)  Фильм, фильм, фильм… 1 

10)  Путешествие в мир пушкинских сказок. 1 

11)  И снова нас ждет мир пушкинских сказок. 1 

12)  Приветствуем зиму. 1 

13)  Пернатые друзья. 1 

14)  Олимпийские игры древности. 1 

15)  Олимпийские игры современности. 1 

16)  Я расскажу тебе о цирке. 1 

17)  Калейдоскоп головоломок. 1 

18)  Музыкальная шкатулка. 1 

19)  Что мы знаем о памяти. 1 

20)  Приди, Масленица, с радостью! 1 

21)  Золушка. 1 

22)  Клуб любителей русского языка. 1 

23)  Да здравствует абракадабра!  1 

24)  Собранье пестрых дел. 1 

25)  Поговорим, друзья, о книге. 1 

26)  Эх, яблочко! 1 
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27)  Шутка – минутка, а заряжает на час. 1 

28)  О времени и о часах. 1 

29)  Еще раз о времени и часах 1 

30)  Праздник Ивана Купалы. 1 

31)  Клуб любителей головоломок. 1 

32)  Как делают бумагу. 1 

33)  История плюшевого мишки. Букет увлекательных 

задач. 

1 

34)  Великая Отечественная война 1 

35)  Лебединая песня 1 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

для  4 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса:  

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование следующих 

умений:  

− Целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для поиска и 

исследования информации, представленной в различной форме. 

− Характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать 

вопросы, устанавливать какие из предложенных учебных и практических задач  

могут быть им успешно решены. 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

− Строить алгоритм поиска необходимой информации. 

− Определять логику решения практической и учебной задач. 

− Моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с текстом 

задания. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

− Находить аргументы подтверждающие вывод (самостоятельно и с помощью 

учителя). 

− Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

− С помощью учителя определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части. 

− Использовать ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения. 
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− Ориентироваться в учебной литературе (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

− Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, таблиц. 

− Понимать текст, опираясь на его жанр и структуру. 

− Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака. 

− Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

− Составлять простой план текста. 

− Формулировать несложные выводы, основываясь на текст (самостоятельно и с 

помощью учителя). 

− Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

− Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

− Высказывать оценочные суждения (с помощью учителя) о прочитанном тексте. 

− Оценивать содержание текста (самостоятельно и с помощью учителя). 

− Обнаруживать недостающие данные в информации (с помощью учителя) и находить 

пути восполнения пробелов. 

− Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать небольшие по объему художественные и научно-популярные 

тексты. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

− комплексные работы  

Содержание курса: 

 25 небольших текстов: художественных, научно-популярных, публицистических, и 8 

комплексных работ, где интегрированы все основные предметы обязательной учебной 

программы (русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир). К каждому 

тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, стилистического и 

художественного своеобразия. В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по 

орфографии, фонетике, лингвистике и пунктуации. Определяя тип, стиль  текста в 

соответствии с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как единицы 

речи, определяя общую тему текста, составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и 

синонимы к словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные 

орфограммы и доказывая свой выбор, ученик использует знания, полученные на уроках 

русского языка и литературного чтения. 

Работая с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, ученик тренирует зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, как 

заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, работа с иллюстративным 

материалом, работа с фразеологизмами.   

 

Тематическое планирование 
№ п/п Темы/ разделы Количество часов 

1.  Работа с текстом «Ливень».  1 
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2.  Работа с текстом «Солнечный день». 1 

3.  Работа с текстом «Гнездо ласточки». 1 

4.  Входной тест 1 

5.  Работа с текстом «Сахар» 1 

6.  Работа с текстом «Кошка и ёж». 1 

7.  Работа с текстом «Осень». 1 

8.  Тренировочная комплексная работа № 1. 1 

9.  Работа с текстом «Клёны».  1 

10.  Работа с текстом «Слонёнок». 1 

11.  Работа с текстом «Язык – средство общения»  1 

12.  Тренировочная комплексная работа № 2. 1 

13.  Работа с текстом «Колибри». 1 

14.  Работа с текстом «Экология»  1 

15.  Работа с текстом «Осень» по И. Соколову – Микитову. 1 

16.  Тренировочная комплексная работа № 3. 1 

17.  Работа с текстом «Четыре желания». 1 

18.  Работа с текстом «Планеты»  1 

19.  Работа с текстом «Жираф».  1 

20.  Тренировочная комплексная работа № 4. 1 

21.  Работа с текстом «Жадный заяц».  1 

22.  Работа с текстом «Рябина».  1 

23.  Работа с текстом «Совы» (По Н. Дудникову).  1 

24.  Тренировочная комплексная работа № 5. 1 

25.  Работа с текстом «Утренние лучи» (К. Ушинский). 1 

26.  Работа с текстом «Как Маша стала большой» (По Е. 

Пермяку).  

1 

27.  Работа с текстом сказки «Умный ворон». 1 

28.  Тренировочная комплексная работа № 6. 1 

29.  Работа с текстом «Злая мать и добрая тётя»  (В. 

Осеева). 

1 

30.  Работа с текстом «Однажды в лесу»  (По Г. 

Скребицкому). 

1 

31.  Работа с текстом «Рыбалка» (По П. Молчанову).  1 

32.  Работа с текстом «Художник – Осень» (По Г. 

Скребицкому). 

1 

33.  Тренировочная комплексная работа № 7. 1 

34.  Итоговый тест 1 

35.  Итоговое занятие 1 

 Всего: 35 
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 Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и документально основой Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании. Стандарт. Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностях региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования. 

В школе созданы условия для реализации указанной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиальной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 

ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и семье. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовно отечественных 

традициях внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную 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, способностей к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действия и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) 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 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
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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 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
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- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию. Особое 

значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
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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. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно - нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 
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Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени НОО 

 
Направление воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека: 

1. Сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

2. Сформировать представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Воронежской области; 

3. Сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России 

4. Развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

5. Сформировать уважительное отношение к 

русскому языку и культуре; 

6. Сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

7. Сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России; интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

Беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); классный час; 

краеведческая деятельность (урочная, 

внеурочная, внешкольная); просмотр 

кинофильмов, путешествие по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин, участие в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими

 организациям

и, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 
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России, 

8. Мотивировать  стремление активно участвовать 

в 

 делах класса, школы, семьи, города; 

9. Воспитывать уважение к воспитанникам и 

защитникам Родины; 

10. Развивать умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком 

своих обязанностей. 
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Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

1.Сформировать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 2.Сформировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

3. Сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

4. Воспитывать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

5. Развивать способность установления дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

6. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

7. Развивать стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

8. Сформировать  представления  о  

возможном 

Беседа, экскурсия, заочные путешествия, 

театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, 

художественные выставки, уроки этики, 

классный час; просмотр кинофильмов, 

сюжетно ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического содержания, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, участие в творческих 

проектах, презентации ,встречи с 

религиозными деятелями (по желанию 

родителей) 

 негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

9.Воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и  действиям, в том  числе в 

содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни: 

1. Сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

3. Сформировать элементарные представления об 

основных профессиях; 

4. Воспитывать ценностное отношение к учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

5. Развивать первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

6. Развивать умение

 проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно- трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

7. Формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

Беседа, просмотр учебных фильмов, 

встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями разных профессий, 

прогулки на природе, уроки физической 

культуры, подвижные игры, 

туристические походы, спортивные 

соревнования (на уроке, вне урока, вне 

школы) 

 8. Формировать отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учѐбе,

 небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и

 здоровому 

образу жизни 

1. Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

2. Формировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

3. Формировать элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

4. Призывать к выполнению санитарно- 

гигиенических правил,

 соблюдению здоровьесберегающего 

режима дня; 

5. Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

6. Формировать первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о

 возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, 

Беседа, просмотр учебных фильмов, 

прогулки на природе, уроки физической 

культуры, подвижные игры, 

туристические походы, спортивные 

соревнования (на уроке, вне урока, вне 

школы), уроки гигиены, физминутки, 

рейды внешнего вида. 
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 рекламы на здоровье человека.  

Воспитание 

 ценностно

го отношения к

 природе, 

окружающей   

 среде 

(экологическое 

воспитание): 

1. Развитвать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

2. Формировать ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

3. Сформировать элементарный

 опыт природоохранительной деятельности; 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям 

и 

животным. 

Предметные уроки, беседы, просмотр 

учебных фильмов, экскурсии, прогулки, 

туристические походы и путешествия по 

родному краю, экологические акты, 

десанты, 

 коллективные 

природоохранительные проекты, участие 

в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 

Воспитание
 ценностног

о 

1.Сформировать представления о душевной
 и 

Предметные уроки, беседа,
 просмотр 

отношения к 

прекрасному, 

физической красоте человека; учебных фильмов, экскурсии

 на 

формирование 2.Сформировать представление об

 эстетических 

художественные производства,

 к 

представлений

 о

б 

идеалах, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту 

памятникам зодчества и на

 объекты 

эстетических идеалах

 и 

природы, труда и творчества; современной архитектуры,

 ландшафтного 

ценностях

 (эстетическо

е 

3. Развивать интерес к чтению,

 произведениям 

дизайна и парковых ансамблей, 

посещение 

воспитание) искусства, детским спектаклям,

 концертам, 

музеев, выставок, посещение

 конкурсов, 

 выставкам, музыке; фестивалей исполнителей народной 

музыки, 
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 4.Развивать  интерес  к  занятиям  

художественным 

художественных мастерских,

 ярмарок, 

 творчеством; фестивалей народного

 творчества, 

 5. Развивать стремление к опрятному 

внешнему 

тематических выставок,

 проведение 

 виду; выставок художественного

 творчества, 

 Воспитывать отрицательное отношение

 к 

музыкальных вечеров, участие

 в 

 некрасивым поступкам и неряшливости художественном оформление помещений. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Образовательное учреждение взаимодействует учреждениями дополнительного 

образования: Детская школа искусств, сельский музей «Берегиня». 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий (праздников, акций, собраний) по направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: 

- анкетирование; 

- беседа; 

- консультация; 

- родительские собрания, родительский лекторий, мастер-класс, вечер вопросов и ответов; 

- организационно-деятельностная и психологическая игра, тренинг; 

- посещение семей, 

- классный час, 

- праздник, 

- экскурсия. 

Формы Мероприятия Сроки 

Конференци

и Круглые 

столы 

Праздники 

Знакомство с нормативными

 документами школы. Публичный 

отчѐт директора школы. 

День Знаний 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в детскую организацию «ГЛЭМ» 

День Матери 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Школьный 

сайт 

Наглядная 

агитация для 

семьи 

и родителей 

1. Информация о деятельности школы 

2. Классные уголки: выставки детских 

рисунков, 

сочинений, творческих работ, информация для 

родителей. 

Постоянно 

Консультаци

и для 

родителей 

 

Здоровье и безопасность жизни детей 

Консультации директора школы, зам. по 

воспитательной работе, учителей по актуальным 

вопросам семейного воспитания. 

Приглашение специалистов здравоохранения, 

инспекторов ГИБДД 

В течение 

года (по

 запро

су родителей) 

В течение года 

Классные 

родительские 

собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги учебного года» 

Май, 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Май 

Мероприятия в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Форма 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственны
е 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
 и 

обязанностям человека 

Урочная Беседы и викторины на
 уроках 

«Окружающего мира»,

 «Литературного 

В 

соответствии 

Учителя 

 чтения» с 

тематически

м 

планирован

ие 

м 

 

Внеурочная - знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов; 

- участие в Месячнике по гражданско 

- патриотическому воспитанию: 

проведение уроков Мужества; 

- участие в подготовке концертов для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны; участие в мероприятии, 

посвящѐнному Дню защитника 

Отечества; 

- участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти С.Семѐнова 

и Ев. Тромбы Социальный проект

 «Соберѐм детей в школу» 

-Конкурсы чтецов, конкурсы рисунков 

Школьные праздники и традиции 

Пешеходные экскурсии, походы

 по 

району 

По плану учителя 

 

февра

ль 

май 

учител

я 

учител

я, 

родите

ли 

 

февраль 

учителя 

сентябрь учителя 

Нояб

рь, 

декаб

рь 

 

По 

календарном

у плану 

учител

я, 

родите

ли 

По 

календарном

у плану 

 
Классные 

руководители 

Работа  с родителями и 

семьями 

участие в месячнике по гражданско 

- патриотическому воспитанию 

февраль Учителя 

Внешкольна

я или работа 

с 

партнерами 

участие в подготовке концертов

 для ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

 
Май 

Классные 

руководители, 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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Урочная Основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс) 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

 

 
1 час в неделю 

Преподавател

ь предмета 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Внеурочная Этические беседы с детьми 

Месячник Пожилого человека. 

Курс внеурочной деятельности 

«Юный краевед» 

1 раза в неделю Октябрь 

1 час

 в 

неделю 

Учитель, 

родители, 

учителя,

 за

м. 

директора

 п

о 

ВР 

Работа
 
с 

Родительские собрания 1 раз
 в 

Учитель 

родителями  четверть  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Урочная Уроки технологии и все уроки 
учебного 

плана школы 

систематичес 

ки 

учителя 

Внеурочная Беседы, устные журналы, презентации 

о профессиях людей 

Операция «Уют» по

 благоустройству классных 

комнат, школьного двора. 

Работа по  сохранению школьной 

мебели 

и школьных учебников. 

 
В

 течен

ие года 

 
постоянно 

Учител

ь, 

родите

ли 

Внешкольна

я и работа с 

партнѐрами 

Изготовление поделок,

 сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам 

 Учител

я, 

родите

ли 

Работа с родителями Выставки семейного творчества; 

Беседы о профессиях родителей 

месячник 

по 

профориент

ац ии 

Учител

я, 

родите

ли 

Учител

я, 

родители 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
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урочная Уроки физической культуры 

 
Динамические паузы на уроках 

 

Динамическая перемена в 1 классе 

Утренняя зарядка 

3 часа в неделю Ежеурочно Ежедневно(се нтябрь) 

Ежедневно 

Учитель 

начальных 

классов 

внеурочная Занятия  в курсах

 внеурочной деятельности  

Проведение занятий и мероприятий по 

ПДД. 

Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения . 

Классные часы и беседы по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

Систематиче

с ки 

Ежедневно 

по группам 

1 раза в году 

2 раза в 

год По 

плану 

 

Руководители 

секций 

и

 учите

ля 

физкультуры 

 
Учителя 

начальных 

классов 

внешкольная Медосмотры 

 
Прививки 

систематиче

с ки 

медработники 

больницы, 

администраци

я 

школы. 

Работа с семьей Родительские собрания на темы «Мы за 

здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», 

«Закаливание организма»;   

совместные   спортивные 

мероприятия: День Здоровья» 

По плану учитель 

Работа
 
с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с ДШИ. систематиче

с ки 

администраци
я 

школы, 

учитель 

5. Воспитание ценностного отношения к  природе,  окружающей  среде  
(экологическое 

воспитание) 

урочная Уроки окружающего мира 1 ч в неделю учитель 

внеурочная Курсы внеурочной
 деятельности 

«Барнаул- моя малая родина!», «Юный 

краевед» 

1 ч в неделю Учитель 



556  

внешкольная Посещение музеев, путешествие в лес. 

Изготовление скворечников, 

кормушек, участие в субботниках. 

Участие в конкурсах по экологии 

1 раз в четверть Апрель 

В

 течени

и 

года 

Учителя  

родителя 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

урочная Уроки изобразительного искусства
 и 

музыки 

По 1 часу 
в 

неделю 

учитель 

Внеурочная Занятия в курсах
 внеурочной 

деятельности «Русские узоры». 

1 час
 в 

неделю 

Руководители 

курсов 

Внешкольная Конкурсы рисунков, чтецов, 

посещение 

театров.. 

1 раз

 в 

четверть 

учителя 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования будет обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д). Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т. д. — станет возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм 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. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт 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 пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 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 и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
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- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся 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, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- 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 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, стремление 

понять

 нов

ую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его 

в деятельность по

 самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для 

него опыта 

поведения и деятельности) 



560  

2 уровень 

(2-3

 кла

сс) Получение 

школьником  

опыта переживания  и позитивного отношения   к 

базовым

 ценностя

м 

Во втором и 

третьем классе 

набирает силу 

процесс 

 развития 

детского

 коллекти

ва, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников 

Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В  основе  используемых  

воспитательных 

общества друг с другом форм лежит системно-деятельностный 
подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником

 опы

та 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность
 
в 

самореализации,  в общественном признании,   в желаниями проявить и реализовать  свои потенциальные возможности, готовность приобрести для этого новые необходимые личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Клас
с 

Задачи Форма диагностики 
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1 

класс 

Необходимость 

выявить некоторые

 ценностн

ые характеристики 

личности 

(направленность 

 «на 

себя», «на общение», 

«на дело»), которые 

помогут учителю 

 грамотно 

организовать 

взаимодействие с 

детьми. 

1. Тест «Психологический климат

 классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня

 школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья,

 физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по
 медицинским 

справкам. 

2-3 

класс 

Особенности 
самооценки 

и уровня притязаний 

каждого ребенка,

 его 

1. Тест «Психологический климат

 классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование

«Напряженность 

 положение в

 системе 

личных 

взаимоотношений 

класса («звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», 

«непринятые», 

«пренебрегаемые»),

 

а 

также характер

 его 

отношения к школе. 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня

 школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья,

 физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по

 медицинским справкам 

4 

класс 

Изучения самооценки 

детей

 младше

го школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат

 классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование

 «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня

 школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья,

 физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по

 медицинским 

справкам. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Направление экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
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как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального и общего образования: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- сформирована потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развита 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- сформировано негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- сформированы умения противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- сформированы установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических особенностей, развиты потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- сформированы представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформирован познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

Основные направления формирования экологической культуры и культуры 

здорового образа жизни 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается 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, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления реализации формирования экологичекской культуры и культуры здорового 
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образа жизни 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать бесплатные горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

Столовая работает с 7.30 до 17.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно 

питаются все обучающиеся 1-4. Каждую четверть проводится день здоровья. 

Направление формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью УМК 

 «Школа России» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников  данного УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни выделен раздел "Правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения". 

В результате обучения данного раздела обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул, на улицах 

города (села, поселка), в бытовых условиях; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время экскурсий и прогулок в лес, в парк, 

на луг; 

- соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время приема пищи; 

- обосновывать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья, 

исходя из своих знаний об организме и органах чувств человека (сохранение осанки, 

курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

ученика, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

и «Школа России» в течение всего учебно- воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно- 

методические комплексы позволяют это сделать благодаря тому, что он разработан с 

учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен системно-деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией системно-деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи  

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы. 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
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здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Оценка эффективности реализации направления 

Основные результаты реализации направления формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 

профилактических осмотров. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Реализация направления формирования 

культуры здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Здоровый образ жизни – это совокупность сознательно сформированных привычек 

человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья и творческого 

долголетия. Незнание его составляющих – главная причина невнимательного отношения 

учащихся к своему здоровью. А следствие – низкий уровень здоровья оучающихся. Какой 

образ жизни нужно считать здоровым? Только такой, который не приносит вреда 

здоровью, позволяет человеку поддерживать высокий уровень работоспособности, 

хорошего самочувствия и настроения. Чтобы обеспечить все эти условия, здоровый образ 

жизни должен включать : 

- настрой на здоровье образ жизни; 

- достаточную двигательную активность; 

- умение регулировать своѐ психическое состояние; 

- правильное питание; 

- чѐткий режим дня; 

- отказ от вредных привычек; 

- выполнение гигиенических требований. 

Формирование культуры здорового образа жизни – одна из стратегических целей 

обучения и воспитания современных школьников и молодѐжи. Культура здорового образа 

жизни человека – это психологическая, теоретическая и практическая готовность 

заботиться о состоянии своего здоровья. Образ жизни человека является определяющим 

фактором в состоянии его здоровья. Только из здорового ребѐнка может вырасти  

здоровый человек. 

Целью данного направления является: физическое воспитание учащихся. В первую 

очередь преследуются цели научить учащихся учиться. Формируются нормы поведения, 

развитие социальных способностей и умений: 

- укрепление здоровья, улучшение  осанки, 

- содействие гармоническому  физическому  развитию; выработка устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- развитие координационных пространственных, временных и силовых 

параметров  движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве и кондиционных 

способностей, 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья; 

- выработку представлений об основных видах спорта, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
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честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов. 

Дети данной возрастной группы подвижны, эмоциональны, не умеют долго 

концентрировать внимание на одном объекте. Ведущей потребностью ещѐ является игра. 

Наиболее привлекательными являются разнообразные и эмоциональные виды 

деятельности, создающие условия для усвоения новых знаний. В игре преодолеваются 

трудности, даѐт выход энергии. Элемент соревнования пробуждает смекалку, нацеливает 

на творчество. Формируются норма поведения, развитие социальных способностей и 

умений. В процессе реализации программы формируются ключевые и общепредметные 

компетенции: 

Ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм, 

осознавать свею роль и своѐ предназначение. 

Коммуникативные компетенции, включают знание взаимодействия с 

окружающими и удалѐнными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

Здоровьесберегающие компетенции: знать и применять правила личной гигиены. 

Уметь заботиться о собственном здоровье и личной безопасности. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные ууд: 

1. Ценностно-смысловая ориентация учащихся. 

2. Действие смыслообразования. 

3. Нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные ууд: 

1. Умение выражать свои мысли. 

2. Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

3. Управление поведением партнѐра: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд: 

1. Целеполагание. 

2. Волевая саморегуляция. 

3. Коррекция. 

4. Оценка качества и уровня усвоения. 

Общеучебные ууд: 

1. Умение структурировать знания. 

2. Смысловое чтение. 

3. Знаково-символическое моделирование. 

4. Выделение и формирование учебной цели. 

Логические ууд: 

1. Анализ объектов. 

2. Синтез, как составление целого из частей. 

3. Классификация объектов. 

4. Доказательство. 

5. В движении гипотез и их обоснование. 

6. Построение логической цепи рассуждения. 

Лечебно-профилактические мероприятия 
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Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1- 4 классов. 

Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- 

врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. 

Обучающиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский 

контроль. 

В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль. 

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом 

по состоянию здоровья). 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: против 

клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 

за выявленными больными. 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.) 

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно- 

дезинфекционный режим в период карантина согласно СанПиНу. Проводится текущая 

дезинфекция помещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам: 

«Профилактика гриппа»; 

«Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
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организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 

В школе имеется программа производственного контроля, в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, 

измерения и исследование физических факторов, паразитологические и  

энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 

установлено, что состояние соответствует государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; Измеренные параметры микроклимата в учебных 

кабинетах соответствуют нормам СП 2.4.3648-20. Проведенный смотр работы школы по 

выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового законодательства 

признан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания 

спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно- 

гигиенических требований (СП). В рамках контроля проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 

обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в 

кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 

электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за можно считать следующие факты: 

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между партами, 

мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 

кабинеты повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены все учебные 

кабинета; 

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники 

  Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

На уроках физической культуры учителя включают упражнения на работу 

большого количества мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество 

повторений при этом может быть минимальным, что способствует снижению 

утомляемости и предотвращает физическую перегрузку школьников. 
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Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. Причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10- 

15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют 

гигиеническим критериям рациональной организации урока. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в 

школе учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: 

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 



573  

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной 

техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 

- для обучающихся I кл - 10 мин; 

- для обучающихся II - IV кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся II - IV 

кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках  

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

День здоровья 

смотр «Строя и песни», 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты», 

«Тропа к генералу» 

Дни здоровья по окончанию каждой четверти. 

В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- Значение здорового образа жизни для качества жизни человека 

- Факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье. 

- Основные гигиенические требования к условиям учѐбы, труда, быта, отдыха. 

- Правила поведения в природе 
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- Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», «гигиена», 

«валеология», «фитотерапия». 

Кроме того дети научиться: 

- Выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам 

- Соблюдать режим дня 

- Проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья 

- Предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях и отравлениях угарным 

газом. 

- Придерживаться правил поведения в природе. 

- Подготавливать сообщение, реферат, доклад. 

  

 Программа коррекционной работы 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предполагает введение 

программы коррекционной работы. Программа коррекционной работы должна преду- 

сматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося опре- 

деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучаю- 

щимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в за- 

висимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

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 образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представ- 

лений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспе- 

чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровожде- 

ния обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления осо- 

бых 
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образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успеш- 

ности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий пе- 

дагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направле- 

ния, 

отражающие еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обу- 

чающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи; 

- коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализирован- 

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофи- 

зическом развитии обучающихся с ЗПР; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло- 

гопедагогических условий обучения, воспитания,коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучаю- 

щихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое на- 

блюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуаль- 

ного маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обу- 

чающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей 

в овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- 

личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целена- 

правленное формирование высших психических функций; развитие зрительно- моторной 

координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; кор- 

рекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐ- 

бе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обуче- 

нию. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- раз- 

вивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического разви- 
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тия обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АО- 

ОП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, могут 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодо- 

ления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений 

в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являют- 

ся: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

2) социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образо- 

вательной организации с медицинскими организациями, учреждениями дополнительно- 

го образования детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед или педагог-психолог, имеющий соответст- 

вующую профильную подготовку, педагог дополнительного образования. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучаю- 

щихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекци- 

онных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения про- 

граммы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по- 

лучении начального общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с осо- 

быми образовательными потребностями для успешного освоения основной образова- 

тельной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики про- 

изводных отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов соци- 

ально-психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образова- 

ния становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с осо- 
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быми образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направле- 

ний коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта- 

тивное, информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоро- 

вья: 

-определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий обу- 

чающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае- 

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐн- 

ка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего об- 

разования обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающих- 

ся с особыми образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями ИП- 

РА – для детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК, 

ЦПМПК) 

– для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико-педагогического консилиума школы 

(ПМПк) – для других категорий обучающихся с ООП); 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образо- 

вательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особен- 

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико- 

социального сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 

нальной ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите- 

лями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными потреб- 

ностями; оказание родителям (законным представителям) детей с особыми образова- 

тельными потребностями консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, доступ- 

ности, последовательности, наглядности адаптируются с учетом категорий обучаемых 

школьников. В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориен- 

тированные на учет особенностей обучающихся с особыми образовательными потребно- 

стями. 

Принципы формирования и реализации программы: 



578  

1. Принцип соблюдения интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ре- 

бѐнка. 

2. Принцип системности. Предполагает системный подход к анализу особенностей раз- 

вития и коррекции нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, 

коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и других 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный 

педагог, привлечение других узких специалистов по необходимости за пределами 

Школы). 

4. Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функциональной систе- 

мы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

5. Принцип непрерывности. Гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представи- 

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

6. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с особыми образовательными потребностями. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о на- 

правлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуще- 

ствляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Направления реализации программы 

коррекционной деятельности 

Содержание деятельности 

Диагностическое 

Своевременное выявление детей с 

особы- ми образовательными 

потребностями, проведение их 

комплексного обследова- ния, 

подготовка рекомендаций по оказа- нию 

им психолого-педагогической и ме- 

дико-социальной помощи в условиях 

Школы 

1. Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся, как с 

ОВЗ, таки других категорий детей с 

ООП при освоении основной 

образовательной про- граммы основного 

общего образования. 

3. Ранняя (с первых дней пребывания 
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ребѐнка в образовательной 

организации) 

 подготовка рекомендаций по оказанию 

им психолого-педагогической и медико- 

со- циальной помощи в условиях 

Школы. 

Диагностика отклонений в развитии и 

ана- лиз причин трудностей адаптации. 

4. Комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании диагностической 

информа- ции от специалистов разного 

профиля (проведение комплексной 

социально- психолого- педагогической 

диагностики нарушений в психическом 

и(или) физиче- ском развитии 

обучающихся с ООП). 

5. Определение уровня актуального 

разви- тия и зоны ближайшего развития 

обучаю- щегося с ООП, выявление его 

резервных возможностей. 

6. Изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных 

особенно- стей обучающихся. 

7. Изучение социальной ситуации 

разви- тия 

и условий семейного воспитания ребѐнка. 

8. Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребѐнка с 

ООП. 

9. Системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка. 

10. Анализ успешности

коррекционно- 

развивающей работы 
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Коррекционно-развивающее 

Своевременная специализированная

 по- мощь в освоении 

содержания образования и коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ООП в условиях 

Школы. 

Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

1. Разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных про- грамм. Выбор и 

использование оптималь- ных для 

развития ребѐнка специальных 

коррекционных программ/методик, 

мето- дов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение специали- 

стами индивидуальных и групповых кор- 

рекционноразвивающих занятий, 

необхо- димых для преодоления 

нарушений разви- тия и трудностей 

обучения. 

3. Системное воздействие на учебно- 

по- 

знавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, 

на- 



581  

 правленное на формирование 

универсаль- ных учебных действий и 

коррекцию от- клонений в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной, 

коммуникатив- но-речевой, личностной 

сфер ребѐнка и психологическая 

коррекция его поведения. 

5. Развитие и укрепление зрелых 

личност- ных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии. 

6. Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний. 

7. Развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуни- 

кативной компетенции. 

Консультативное 

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ООП и их семей 

по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, разви- тия и 

социализации обучающихся. 

1. Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ООП, единых для всех 

участников образовательных 

отношений. 

2. Консультирование специалистами 

педа- гогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся, отбору и 

адапта- ции содержания предметных 

программ. 

3. Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения 

ребѐн- ка с ООП. 

4. Консультационная поддержка и 

по- мощь, 

направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ООП профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями 
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Информационно-просветительское 

Разъяснительная деятельность по вопро- 

сам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками 

1. Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательны- ми 

потребностями, их родителей (законных 

образовательных отношений – 

обучающи- мися (как имеющими, так и 

не 

имеющими недостатки в развитии и 

трудности социальной адаптации), их 

родителями (законными

 представителя- ми), 

педагогическими работниками 

представителей), 

педагогических работников. 

2. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

семинары, информационные стенды, 

буклеты, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии и 

трудности социальной адаптации), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работ- никам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ООП. 

3. Проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с 

ООП. 
 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в 

рамках реализации диагностического направления программы коррекционной 

работы МБОУ «Первомайская СОШ» 

 
Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на 

основе следующего диагностического инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются мето- 

дики: 

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения внима- 

ния в зашумленном пространстве). 

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема вни- 

мания). 

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение 

свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного 

темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, волевую 

регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособ- 
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ности во времени). 

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности ра- 

боты, степени врабатываемости, психической устойчивости). 

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении циф- 

ровых рядов А. Н. Шадрина. 

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. Лу- 

рия. 

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа вос- 

приятия информации). 

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

9. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. Фоте- 

ковой. 

10. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра. 

12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и образо- 

вания «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста 

Р. Кеттелла). 

13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий ориентиро- 

вочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 

14. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 

15. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской  

одаренности). 

16. Методика «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников» М. Ступницкой. 

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности используются 

методики: 

1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера тревож- 

ности, связанной со школой). 

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

4. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

5. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. Гербачевского. 

6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

7. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 

8. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. 

9. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной. 

10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина. 

11. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 

12. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. Прутченкова, 

А.А. Сиялова. 

13. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева. 

14. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 
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15. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. 

16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

17. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации 

Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой. 

18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

19. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел. 

20. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в моди- 

фикации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского. 

21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой 

22. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 

23. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 

24. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 

25. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича. 

26. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений «Посло- 

вицы» С.М. Петровой. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы ис- 

пользуются методики: 

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3. «Метод социометрии» Дж. Морено. 

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» 

В.В. Бойко. 

6. Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей. 

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного 

единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. 

Онуфриевой. 

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

13. Проективная методика «Рисунок семьи». 

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о роди- 

телях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. 

В профориентационных целях используются следующие методики: 

1. «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. Климова. 

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

5. Методика «Системный выбор профессии». 

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации 
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Г. Резапкиной. 

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. 

Резапкиной. 

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. Резап- 

киной. 

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной. 11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. 

Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной уроч- 

ной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по- 

требностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками осуществ- 

ляется с помощью специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в 

учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по параллели). Во внеурочной дея- 

тельности планируются и организуются профилактические, коррекционно-развивающие 

и развивающие занятия со специалистами. Для проведения занятий учителем-логопедом 

и педагогами-психологами используются индивидуально- ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалистов МБОУ «Первомайская СОШ» банка 

психо- профилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ 

различной те- матики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей 

обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Для развития потенциала обучающихся с особыми образовательными потребно- 

стями специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (за- 

конных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с особыми образовательными 

потребностями осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистан- 

ционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной работы распределя- 

ются зоны ответственности между учителями и разными специалистами гимназии, дает- 

ся описание их согласованных действий (план обследования, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики разви- 

тия). Обсуждения проводятся на психолого -педагогическом консилиуме гимназии 

(ППк), методических предметных объединениях учителей. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 

педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учите- 

ля-логопеда, педагогов-психологов, педагога-дефектолога, медицинского работника) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со специалистами дру- 

гих образовательных организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую 

деятельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно- раз- 

вивающей, консультативной и другой помощи, МБОУ «Первомайская СОШ» тесно 

взаимодействует со специалистами Алтайского краевого психоневрологического 

диспансера для детей. 
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Ведущей формой взаимодействия специалистов МБОУ «Первомайская СОШ», 

объеди- няющихся для организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с 

особыми образова- тельными потребностями является психолого-педагогический 

консилиум школы (ППк). 

 Программа внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «Первомайская СОШ» обеспечивает 

реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. Система 

внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач,  

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей учащихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся по 

отношению к различным видам деятельности; 

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся, в том числе 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

- создание условий для индивидуального развития учащихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в начальной школе; 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения учащихся с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 
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- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы ; 

- опора на ценности воспитательной системы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 



588  

позволяющий получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

Программа внеурочной деятельности является частью содержательного раздела 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и 

предусматривает не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, олимпиад, 

поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, 

соревнований, спортивных игр, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

филармонию, встреч с ветеранами и т.д. 

Для организации внеурочной деятельности организация располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, спортивной площадкой, актовым 

залом, музыкальной техникой, БИЦ, медиатекой, а также кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Внеурочная деятельность в начальной школе представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Спортивно – оздоровительное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

МБОУ «Первомайская СОШ» реализует программы по внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению: 

1 - 2 классы – «Спортивные игры» 

 3 – 4 классы – «Подвижные игры» 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 



589  

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, фестивали, встречи. 

МБОУ «Первомайская СОШ» реализует программы по внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению: «Разговор о правильном питании» 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, защита 

проектов. 

МБОУ «Первомайская СОШ» реализует программы по внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению: «36 занятий будущих 

отличников», «Работа с текстом» 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
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духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

МБОУ «Первомайская СОШ» реализует программы по внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению: «Азбука пешеходных наук» 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Реализация программ позволяет комплексно осуществить духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное 

направления. 

МБОУ «Первомайская СОШ» реализует программы по внеурочной деятельности по 

социальному направлению: «Удивительное путешествие»
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Формы работы внеурочной деятельности по направлениям 

 Вид направления Форма работы 

1  

 
Спортивно- оздоровительное 

- работа спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике и пр.; 

- организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья. 

- участие в районных и школьных 

спортивных соревнованиях. 

2 Общекультурное - организация экскурсий, Дней театра и 

музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- участие  в  конкурсах,  выставках  

детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, округа, края. 

3 Общеинтелектуальное - предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- конкурсы, экскурсии,

 олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и др. 

- участие в  научно-

исследовательских конференциях  на

 уровне школы, района, 

области. 

4 Духовно-нравственное - встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества»; 

- выставки рисунков. 

- оформление газет о боевой и трудовой 

славе россиян; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы рисунков. 

5 Социальное - проведение субботников; 

- работа на пришкольном участке. 

- разведение и уход за комнатными цветами. 

- акция «Школьный двор»; 

- волонтѐрская и добровольческая 

деятельность и др. 
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3. Организационный раздел 

 
 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Первомайская СОШ» является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года со- 

ставляет: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 35 недель. 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней, 2 – 4 классах – 6 

дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах 

– 26 часов. 

Продолжительность урока во 2-4 классов составляет 40 минут, в 1-х классах 35 ми- 

нут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка- 

лендарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план ООП НОО включает две части: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обяза- 

тельных предметных областей). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обя- 

зательных предметных областей: 

- предметная область «Филология» направлена на воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно- 

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

- предметная область «Филология» направлена формирование первоначальных пред- 

ставлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как сред- 

стве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалоги- 
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ческой и монологической устной речи, коммуникативных умений, нравственных и эсте- 

тических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в уст- 

ной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на ино- 

странном языке; 

- предметная область «Математика и информатика» направлена развитие математиче- 

ской речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение пер- 

воначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» направлена на формирование 

уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, России, истории, куль- 

туре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасно- 

го поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова- 

нию; формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Особенность предметной области «Основы религиозных культур и светской эти- 

ки» заключена в том, что для многоконфессиональной и поликультурной России особен- 

но актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, историче- 

ских, культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространст- 

во, социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культу- 

ры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы миро- 

вых религиозных культур», «Основы светской этики». На основании заявления от ро- 

дителей о выборе модуля администрацией школы было принято решение о ведении мо- 

дуля «Основы православной культуры». 

- Предметная область «Искусство» направлена на освоение российского и миро- 

вого искусства и на овладение элементарными навыками в области искусства. Учебные 

предметы имеют огромный потенциал, способствующий духовно-нравственному разви- 

тию обучающихся; 

- предметная область «Технология» направлена на формирование опыта как осно- 

вы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практиче- 

ской преобразовательной деятельности; 



594  

- предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, ус- 

пешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 

классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует 

в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся). Выбор учебных 

курсов определяется на основании анкет родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 

классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация. Промежу- 

точная аттестация проводится с целью установления соответствия индивидуальных об- 

разовательных достижений, обучающихся с планируемыми результатами освоения обра- 

зовательной программы на момент окончания учебного периода в последнюю неделю 

учебного периода. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается выполнением итоговых проверочных работ и формированием портфеля ин- 

дивидуальных образовательных достижений. 

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь- 

ных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятель- 

ности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подхо- 

ды при составлении графика учебного процесса система организации учебного года 

(четвертная). 

Учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 31 мая - во 2-4 

классах, 25 мая - в 1 классах. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образова- 

ния во 2-4 классах составляет 35 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 

МБОУ «Первомайская СОШ» работает в первую смену 

Начало занятий в 9.00. 
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Окончание занятий регламентируется расписанием. Расписание занятий составляется с 

учетом различных форм организации занятий, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, с учетом психолого-педагогических особенностей учащихся разного возраста. 

Продолжительность уроков для 1 классов: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок- 

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 ми- 

нут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Остальное время заполняется динамическими паузами. 

Продолжительность уроков для 2-4 классов: 40 мин. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя для 1 классов и шестидневная учебная неделя для 2-4 классов. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не 

более 5 часов в неделю, т.е. не более 175 часов в год по указанным направлениям. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4-х классов осуществляется в соответ- 

ствии с планом внеурочной деятельности и расписанием внеурочной деятельности. Для 

учащихся 1-4-х классов количество часов в неделю составляет не менее 5 часов в неде- 

лю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

пятницу в соответствии с расписанием. 

Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Первомайская СОШ». В первых классах 

– безотметочное обучение. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная (1 четверть, 2четверть, 3 четверть, 

4 четверть), годовая. 

Сроки промежуточной аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется на по- 

следней неделе каждой четверти и учебного года. 

Образовательная организация открыта для доступа в течение 6 дней - с понедель- 

ника по субботу. Выходным днем является воскресенье. 

В выходные, праздничные дни, установленные законодательством РФ, образова- 

тельная организация не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом директора 

образовательной организации, в котором устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составля- 

ется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с законом «Об обра- 

зовании в Российской Федерации», с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений, регламентируется приказами директора и нормативными 

актами вышестоящих органов управления образованием. 

 



596 
 

Учебный план УМК «Школа России» 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в неделю 

I I 

доп

. 

II III IV Всег

о 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 5 5 5 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык 

и литературное 

чтение на 

род- 

ном языке 

Родной язык 1 1 2 2 1 7 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0/1 0/1 0 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный  язык  
(анг- 

лийский язык) 

0 0 2 2 2 6 

Математика
 
и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан

ие и 

естествозна- 

ние  

(Окружаю- 

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религи- озных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусств 

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 25,5 25,5 25 118 

Часть, формируемая участниками 

образо- 

вательных отношений 

0 0 0,5 0,5 1 2 

Итого 21 21 26 26 26 120 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

Коррекционный курс 
«Психокорекционные 

занятия» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс «Логопедические 
заня- 

2 2 2 2 2 10 
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тия» 

Коррекционный курс «Коррекция 
нарушения 

чтения» 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 1 5 

       

Направление внеурочной деятельности 3 3 3 3 3  

Спортивные игры   1   1 

Подвижные игры 1 1    2 

Разговор о правильном питании 1 1 1 1 1 5 

36 занятии будующих отличников    1  1 

Работа с текстом     1 1 

Азбука пешеходных наук  1 1 1 1 4 

Удивительное путешествие 1     1 

 

 

 

 

Система специальных условий реализации адаптированной основной обще- 

образовательной программы начального общего образования с задержкой 

психи- ческого развития (вариант 7.2) в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной про- граммы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов на- чального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть соз- дание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

при- влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего об- щества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начально- го общего образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечи- вающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограничен- ными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, сту- дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социаль- ной практики, используя возможности организаций 
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дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнова- ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических ра- ботников и общественности в разработке основной 

образовательной программы началь- ного общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной сре- ды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной об- разовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спе- цификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом осо- бенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

техно- логий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной соци- альной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего об- разования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой раз- вития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятель- ность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также со- временных механизмов финансирования. 

 
 Кадровые условия реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ «Первомайская СОШ» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников гимназии, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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Описание кадровых условий МБОУ «Первомайская СОШ» представлено в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. Работу с учащимися в основной школе осуществляет творческий и 

высококвалифицированный коллектив единомышленников. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности наличие 

директор Обеспечивает системную образовательную и 
административно–хозяйственную работу ОО 

имеется 

заместитель 

ди- ректора 

Координирует работу преподавателей, воспитате- лей, 

разработку учебно-методической и иной доку- ментации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

имеется 

учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя 

разно- образные формы, приемы, методы и средства обу- 

чения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы 

и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий 

и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 

выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения 

по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. 

имеется 
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Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). Оцени- вает 

эффективность и результаты обучения обу- чающихся по 

предмету (курсу, программе), учиты- вая освоение знаний, 

овладение умениями, разви- тие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и ре- путацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно- оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

учитель 

музыки 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации му- зыкальной 

деятельности. Участвует в разработке образовательной 

программы образовательного учреждения. Координирует 

работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, 

опреде- ляет направления их участия в развитии музыкаль- 

ных способностей с учетом индивидуальных и воз- растных 

особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Определяет содержание музыкальных занятий 

с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современ- ные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современ- ные методы 

оценивания достижений воспитанни- ков. Участвует в 

организации и проведении массо- вых мероприятий с 

воспитанниками в рамках обра- зовательной программы 

образовательного учреж- дения (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 
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теневого те- атра и иные мероприятия), спортивных 

мероприя- тиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. Консультирует родителей (лиц, 

их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки 

воспитанников к их участию в массо- вых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает ох- рану жизни и здоровья 

воспитанников во время об- разовательного процесса. 

Участвует в работе педа- гогических, методических советов, 

других формах методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

учитель- 

логопед 

Осуществляет   работу,   направленную   на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 

находящихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, создаваемых для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших 

детей, детей с тяжелыми нарушениями   речи,   с   

нарушением   опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет 

обследование обучающихся, воспитанников, определяет 

структуру   и   степень   выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Комплектует группы для занятий с 

учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном 

контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, 

их заменяющих) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. 

Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные 

программы. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, 

интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью 

создания условий для обеспечения их развития в соответствии 
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с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разно- образные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Соблюдает права 

и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в 

период образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности 

учитель- 

дефектолог 

Осуществляет   работу,   направленную   на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 
воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 
находящихся в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, создаваемых для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших, слепых, слабо- видящих и поздноослепших 
детей, детей с тяжелы- ми нарушениями речи, с нарушением 
опорно- двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, умственно отсталых и других детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет 
обследование обучающихся, воспитанников, определяет 
структуру и степень выраженности имеющегося у них 
нарушения развития. Комплектует группы для занятий с 
учетом психофизического состояния обучающихся, 
воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные 
занятия по исправлению недостатков в развитии, 
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном 
контакте с учителями, воспитателями и другими 
педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 
Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, 
их заменяющих) по применению специальных методов и 
приемов оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. 
Способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения 
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профессиональных программ. Реализует образовательные 
программы. Комплектует группы для занятий с учетом 
психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 
Изучает  

индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разно- образные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подго- товки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным го-сударственным требованиям. Проводит 

учебные 

занятия, опираясь на достижения в области мето- дической, 

педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период 

образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и прове- дении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, сома-тического и 

социального благополучия обучающихся, воспитанников в 

процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в

 соответствии с Конвенцией о  правах ребенка.  

Способствует гармонизации социальной   сферы   

образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие 

развитию личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психо-

коррекционного,реабилитационного, консульта-тивного).

 Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 
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заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информациионные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу, 

опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационныхтехнологий. Составляет психолого- 

педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ с целью ориентации педагоги- 

ческого коллектива, а также родителей (лиц, их 

замещающих) в проблемах личностного и социально-го 

развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию 

по установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных про грамм образовательной деятельности с 

учетом и дивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соот- 

ветствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и профессионального само- 

определения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Определяет у обучающихся, воспитанников степень 

нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) 

в развитии, а также различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании психологи- ческой 

культуры обучающихся, воспитанников, пе дагогических 

работников и родителей (лиц, их за- меняющих), в том числе 

и культуры полового воспитания. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, 

их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение 

обу чающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
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текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, 

в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности 

социальный 

педа гог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспита- нию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 

личности обучающихся (вос- питанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудно- сти и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклоне- ния в поведении обучающихся 

(воспитанников, де- тей) и своевременно оказывает им 

социальную по- мощь и поддержку. Выступает посредником 

между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреж- 

дением, организацией, семьей, средой, специали- стами 

различных социальных служб, ведомств и административных 

органов. Определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, 

детьми), спосо- бы решения личных и социальных проблем, 

ис- пользуя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые обра- 

зовательные ресурсы. Принимает меры по социаль- ной 

защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует 

различные виды социально зна- чимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию соци- альных проектов и программ, 

участвует в их разра- ботке и утверждении. Способствует 

установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

со- циальной среде. Содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности лично- сти 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспе- чивает охрану 

их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей), 

ориентируясь на особенно- сти их личности, развитие их 

мотивации к соответ- ствующим видам деятельности, 

познавательных интересов, способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электрон- ные таблицы в своей деятельности. Участвует в ор- 
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ганизации их самостоятельной деятельности, в том 

числе исследовательской. Обсуждает с обучающи-мися 

(воспитанниками, детьми) актуальные собы- тия 

современности. Участвует в осуществлении ра- боты по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сбере- гательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа си- рот и оставшихся без попечения 

родителей. Взаи- модействует с учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими), специалистами социальных 

служб, семейных и молодежных служб занятости, с благо- 

творительными организациями и др. в оказании помощи 

обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке 

и попечительстве, с ограни- ченными физическими 

возможностями, девиант- ным поведением, а также попавшим 

в экстремаль- ные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других формах 

методиче- ской работы, в подготовке и проведении родитель- 

ских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образова- тельной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родите- лям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности 

педагог- 

библиоте- 

карь 

Участвует в реализации основной образовательной 
программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в соответствии с 
федеральными государственными стандартами начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. Организует работу по ее учебно-методическому 
и информационному сопровождению, направленную на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к 
информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, на приобретение новых
 навыков использовании библиотечно-
информационных ресурсов. Осуществляет допол- 

нительное образование обучающихся, воспитанни- 

ков по культурному развитию личности, продвиже- 

нию чтения, поддержке интереса к литературе, к 

развитию словесности и формированию информа- 

ционной культуры, освоению инновационных тех- 

нологий, методов и форм  библиотечно- 

информационной деятельности. В этих целях раз- рабатывает 

рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует 

участие обучающихся, воспитанников в массовых 

тематических меро- приятиях, обеспечивая педагогически 

обоснован- ный выбор форм, средств и методов работы 

имеется 
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детско- го объединения исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя со- временные 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образователь- ные ресурсы. Применяет 

педагогические теории и методики для решения 

информационно- образовательных задач. Обеспечивает и 

анализиру- ет достижения обучающихся, воспитанников, вы- 

являет их творческие способности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных ин- тересов и 

склонностей. Участвует в обеспечении самообразования 

обучающихся (воспитанников), педагогических работников 

образовательного уч- реждения средствами библиотечных и 

информаци- онно-библиографических ресурсов, в 

организации тематических выставок, читательских конферен- 

ций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в 

разработке планов, методических про- грамм, процедур 

реализации различных образова- тельных проектов. Вносит 

предложения по совер- шенствованию образовательного 

процесса в обра- зовательном учреждении. Участвует в работе 

педа- гогических, методических советов, объединений, в 

других формах методической работы, в организа- ции и 

проведении родительских собраний, меро- приятий различных 

направлений внеурочной дея- тельности, предусмотренных 

 учебно- воспитательным процессом. Разрабатывает 

планы комплектования библиотеки образовательного уч- 

реждения печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на 

определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по 

формированию в библиотеке образовательного учреждения 

фонда дополнительной литературы, включающего детскую 

художественную и научно- популярную  литературу 

справочно-библиографические и периодические издания, 

со- провождающие реализацию основной образова- тельной 

программы. Осуществляет работу по учету и проведению 

периодических инвентаризаций биб- лиотечного фонда 

образовательного учреждения. Обеспечивает обработку 

поступающей в библиоте- ку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением 

современ- ных информационно-поисковых систем. Организу- 

ет обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения. Обеспе- чивает составление 

библиографических справок по поступающим запросам. 

Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение 

статистического учета по основным показателям работы 
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библиотеки и подготовку установленной отчетности. Обеспе- 

чивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет пра- 

вила по охране труда и пожарной безопасности. 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и хозяйственных опе- раций. 

имеется 

Соответствие уровня квалификации работников организации,

 осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Среди учителей, работающих на постоянной основе, 15 имеют высшую 

квалификационную категорию, 9- первую квалификационную категорию. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», в школе, согласно перспективному планированию, все 

педагогические работники проходят процедуру аттестации. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников или в 

целях установления квалификационной категории. 

Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учѐт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

педагогической работы. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

МБОУ «Первомайская СОШ». По результатам аттестации педагогического 

работника аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 
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- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

Педагогический работник обязан систематически повышать свой 

профессиональный уровень (ст.48.п.7 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Периодичность и 

объем курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

регламентируется нормативными актами вышестоящих органов управления 

образованием. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение 

в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

В «Перспективном плане по аттестации и повышению квалификации» 

представлена информация об уровне образования, тематике пройденных курсов 

повышения квалификации, прописаны года последующих курсов и период 

предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Наличие 

«Перспективного плана аттестации и повышения квалификации» позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии результативности профессиональной деятельности учителя 

разработаны МБОУ «Первомайская СОШ» на основе планируемых результатов и 

в соответствии со спецификой основной образовательной программы НОО. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, самоуправлении школы. 

Учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
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сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы 

Условиями  реализации требований ФГОС НОО являются создание в 
МБОУ «Первомайская СОШ» психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциация и индивидуализация обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде

 и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Работа ППк регулируется Положением о ППк МБОУ «Первомайская 

СОШ». 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательной организации и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

развития, социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ППк входит: председатель ППк – заместитель руководителя ОО; 

педагог-психолог; учитель-логопед; учитель-дефектолог; социальный педагог; 

секретарь ППк (определѐнный из числа членов ППк). 

Обязанности членов ППк: 

председатель ППк: 

- организует планирование, утверждает годовой план работы ППк и 

обеспечивает систематичность его заседаний; 

- возлагает ответственность за разработку и реализацию программы психолого- 

педагогического сопровождения на специалистов сопровождения; 

- координирует взаимодействие специалистов по реализации программы 

психолого- педагогического сопровождения обучающегося, его родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Первомайская 

СОШ», взаимодействие между школой и социальными партнерами (в том числе 

при отсутствии необходимых кадровых ресурсов); 

- обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, 

предусмотренных программой психолого-педагогического сопровождения и 

рекомендациями ПМПК. 

секретарь ППк: 
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- ведет отчетную и текущую документацию ППк; 

- оповещает педагогов, обучающихся и родителей (законных

 представителей), приглашенных на заседание, о дате, месте и времени его 

проведения; 

- ведет протокол заседания ППк; 

- координирует взаимодействие ППк с ПМПК, ППМС-центром и другими 

организациями (при необходимости). 

члены ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог): 

- организуют диагностику для определения уровня актуального развития 

ребенка, выявления причин и механизмов трудностей в обучении, отклонений в 

развитии и поведении; 

- определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей 

работы, а также формулируют рекомендации для педагогов и родителей 

(законных представителей) по созданию оптимальных условий обучения, 

воспитания, адаптации и социализации обучающегося; 

участвуют в разработке и реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

ведущий специалист (учитель и / или классный руководитель, воспитатель 

или другой специалист) утверждается на весь период сопровождения приказом 

руководителя МБОУ «Первомайская СОШ»: 

- организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк; 

- выявляет трудности, которые испытывает обучающийся в различных 

педагогических ситуациях, в общении со сверстниками; 

- предоставляет информацию об индивидуальных потребностях обучающегося в 

организации режимных моментов, образовательного процесса, общения и 

самочувствия; 

- координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, 

встречи, консультации) с родителями (законными представителями) 

обучающегося; 

- отслеживает динамику развития обучающегося и эффективность оказываемой 

ему психолого-педагогической помощи; 

- доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых 

заседаниях, а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем 

обучающегося на внеплановых заседаниях. 

педагоги, работающие с сопровождаемым обучающимся: 

- исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного 

процесса, учитывают его индивидуальные особенности; 

- участвуют в организации его внеурочной и каникулярной занятости; 

- соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для 

сопровождаемого обучающегося (организация рабочего места, вспомогательные и 

технические средства, специальный дидактический материал, оценивание 

достижений, темп и объем выполнения письменных заданий, изменения способа 

выполнения заданий и др.); 

- участвуют в формировании толерантных установок обучающихся классного 
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коллектива и родителей (законных представителей) к особенностям 

сопровождаемого обучающегося. 

Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется и 

подписывается всеми участниками в день проведения заседания. 

Коллегиальное заключение ППк составляется специалистами психолого- 

педагогического сопровождения, доводится ведущим специалистом до сведения 

педагогов, организующих обучение, воспитание, присмотр и уход, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося в 

течение 5 рабочих дней с момента проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс 

осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося 

выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями обучающихся, воспитанников. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 

внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы начального 

общего образования содержится в Программе коррекционной работы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; обеспечивают организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возможность исполнения 587 требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также 

механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

решением Администрации Павловского района (далее - АПР) о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период Расчет объема субвенции по 
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Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию и 

молодежной политики Администрации Павловского района (далее – Комитет) согласно 

п.15 постановления Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. 
Источниками финансового обеспечения являются; 
1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, 

расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

o оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы 

во внебюджетные фонды; 

o расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

o иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Павловского района 

покрывает следующие расходы на год: 
o оплату коммунальных услуг 
o расходов на содержание здания 
3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского 

края и из бюджета Павловского района на иные цели 

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности 
o иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определенного 
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o в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения 
o в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 
o Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату: 
o административно - управленческому персоналу; 
o педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс; 

o учебно-вспомогательному персоналу; 
o обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

соответствует нормативам: составляет не менее 70% от общего объема 

фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются школой самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда 

работников школы. В данное Положение внесены изменения в части 

критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: 
o динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; 
o использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; 
o участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; 
o повышение уровня профессионального мастерства. 
Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы 

комиссия: 
 
o проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

o устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ООП; 
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o определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

o определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 
o Привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 
o предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
o добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц 

 

 Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом 

оперативного управления.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

про- граммы начального общего образования обеспечивает возможность 

достижения обу- чающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены; 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

- требований к организации безопасности эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В организации ведется работа по обеспечению возможности для 

беспрепятственного доступа обу- чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры обра- зовательной организации в 

соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объек- та и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает воз- можность: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

- включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов в том числе. с 
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использованием: 

- учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования еѐ 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, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто- графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. Для ведения образовательной деятельности, в 

школе оборудованы: 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

-9кабинетов начальных классов, 

-1 кабинет ИЗО и музыки 

-1 компьютерный класс, 

-1актовый зал, 

-1 спортивный зал, 

-кабинет социального педагога, 

-1 кабинет психолога; 

-1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного 

фонда; 

Административные и служебные помещения: 

-кабинет директора, 

-кабинет заместителей директора по УВР, 

-кабинет директора по ВР, 

-кабинет для секретаря, 

-кабинет бухгалтерии, 

-столовая, 

-учительская, 

-гардероб, 

                               -служебные помещения для технического персонала 

 

Оценка материально-технических условий

 реализации основной 

образовательной программы: 

 Требования ФГОС НОО Имеются 

1 Учебные  кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами
 обучающихся и 

педагогических работников 

9кабинетов 

2 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством(лаборатории 
 и мастерские), 
музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

2 кабинета: кабинет ИЗО, музыки, 
оснащенные необходимым 
оборудованием; актовый зал(Точка 
Роста) 

3 кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

используются наушники 
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4 Информационно-библиотечные 
центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и 
  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное 
помещение под хранилище, 
читальный зал, медиатеку. БИЦ 
оборудован компьютерной 

техникой, телевизионной 

панелью 

5 Актовые и хореографические залы, 
спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, 

Актовый зал для мероприятий, 
спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортивные 

площадки. 

 

Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой, 

имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно- 

дидактическими материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ 

способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе.  

На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям и законодательству РФ. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются 

средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой 

медицинской помощи, инструкции по охранен труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещение 

используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре 

используется оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на 

территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, школа обеспечена 

мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 20 посадочных 

мест совмещен с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и  

зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной 

литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям 

на печатных носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной 

сети с выходом в Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной 

принтер, ксерокс, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется 

актовый зал. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинский 

работник Черемновской амбулатории. Диспансеризация обучающихся 

производится на базе Павловской ЦРБ. В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников 

учреждения организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, 

пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил 

и нормативов СП 2.4.3648-20. 

http://base.garant.ru/75093644/#block_1000
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Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной холодным, машиной тестомесительной, 

электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 
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Наглядные пособия/раздаточный материал 

Предметы «Русский язык», 

«Род ной язык» 

- словарь пословиц и поговорок; 

- комплект плакатов «Орфография. Русский язык»; 

- лента букв и звуков; 

- набор таблиц по русскому языку; 

- пособие «Подвижная азбука»; 

- пособие «Подвижная азбука»; 

- разбор слова по составу; 

- раздаточный иллюстрационный материал по 

рус- скому языку 3 класс; 

- словарь синонимов и антонимов; 

- словарь словообразования; 

- таблица «Алфавит»; 

- таблица падежей. 

- таблица склонений; 

- толковый словарь; 

- фразеологический словарик школьника О. Д. 

Уша- кова; 

- этимологические словари; 

-комплект букв; 

-орфографический словарик П.А. Грушников; 

-орфографический словарь Д. Н. Ушаков; 

- картинный словарь. 

Предметы «Литературное чте- 

ние», «Литературное чтение на 

родном языке» 

- толковый словарь; 

- этимологические словари; 

- словарь синонимов и антонимов; 

- словарь пословиц и поговорок; 

- комплект портретов русских писателей; 
 

- Алтайские писатели – детям [Текст]: антология 

: в 2 т. / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, 

Алт. краев.универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, 

Алт. краев. дет. б-ка им. Н. К. Крупской ; [ред. 

совет: Л. В. Санкина, Э. П. Хомич, Л. Н. Зинченко; 

авт. вступ. ст. Э. П. Хомич;худож.: Н. Адамов и 

др.]. – Кемерово: Технопринт, 2017. 

Предмет «Иностранный язык» - набор тематических картинок «Весѐлый англий- 

ский»; 

- плакат «Знаки транскрипции»; 

- плакат «Части света»; 

- серия тематических картинок «Путешествие по 

Англии»; 

- Англо-русский словарь; 

- Русско- Английский словарь; 

- Плакат «Английский алфавит»; 
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 - Географическая карта Соединѐнного 

Королевства Великобритании; 

- Плакат «Числительные»; 

- Грамматика английский язык (в таблицах и 

схе- мах). 

Предмет «Математика» - магнитные цифры от 1 до 10; 

- комплект таблиц для начальной школы 

Матема- тика. Знакомство с геометрией; 

- комплект цифр, букв и знаков; 

- лента цифр; 

- линейка 1 метр; 

- муляж часов; 

- набор таблиц по математике; 

- плакат «Таблица умножения»; 

- счеты. 

- таблица деления; 

- транспортир; 

- угольник; 

-комплект демонстрационных таблиц Числа от 1 

до 10; 

-плакат «Математические действия»; 

- Справочник по математике; 

- таблица разрядов. 

Предмет «Окружающий мир» - «Собери и познай человеческое тело»; 

- азбука в картинках; 

- гербарий для курса ботаники средней школы; 

- гербарий для начальной школы; 

- гербарий для начальных классов; 

- гербарий по систематике растений; 

- глобус; 

- карта мира; 

- карта полушарий; 

- картонные часы; 

- коллекция полезных ископаемых; 

- коллекция «Металлы»; 

- коллекция «Почва и еѐ состав»; 

- коллекция алюминий; 

- коллекция бумаги и картона; 

- коллекция волокна; 

- коллекция вредители огорода; 

- коллекция вредителя поля; 

- коллекция известняки. 

- коллекция каменный уголь; 

- коллекция минералы и гонные породы; 

- коллекция набор удобрений; 

- коллекция образцов бумаги, картона; 

- коллекция образцов коры древесины; 

- коллекция образцов коры и древесины; 
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 - коллекция полезные ископаемые; 

- коллекция полезных ископаемых; 

- коллекция семян и плодов»; 

- коллекция топливо; 

- коллекция торф; 

- коллекция торф; 

- коллекция хлопок; 

- коллекция шелк; 

- коллекция шерсти; 

- коллекция Шишек, плодов, семян деревьев и 

кус- тарников; 

- лѐн; 

- магнитный набор по ПДД; 

- набор муляжей грибов; 

- набор муляжей овощей; 

- набор муляжей плодовых тел съедобных и 

ядовитых грибов; 

- набор образцов металлов; 

- пособие «Минералы и горные породы»; 

- таблицы: Осторожно, терроризм; Дорожные 

знаки; Основы пожарной безопасности 

- тутовый шелкопряд . Коллекция «шѐлк» для 

на- чальной школы; 

- хлопок; 

- шѐлк; 

- шерсть; 

для школьников); 

Коллекции: 

-коллекция « Хлопок»; 

-коллекция «Торф»; 

- комплект демонстрационных таблиц с методиче- 

скими рекомендациями к учебнику А.А. 

Плешакова и д.р. Окружающий мир. 1 класс 

Предмет «Музыка» - портреты композиторов (комплект); 

- фортепиано; 

-раздаточные музыкальные инструменты; 

- музыкальный центр. 

Предмет «Изобразительное
 ис- 

кусство» 

- плакат «Русская народная игрушка»; 

- портреты русских художников. 

Предмет «Технология» - коллекция хлопок; 

- коллекция шелк; 

- коллекция шерсти; 

- коллекция бумаги и картона; 

Кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

Оборудование общего 
назначения 

и ТСО 

Ноутбук, проектор, экран, стереоколонки. 
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Наглядные 
пособия/раздаточный 
материал 

- пособие-книга из серии «Начинаем изучать». 
Ос- 
новы естественных наук; 

- пособие-книга из серии «Начинаем изучать». 

Ис- следуем температуру; 

- Методические рекомендации для учителя. В.А. 

Самкова «Окружающий мир с AFSTM»; 

- тематическое планирование. В.А. Самкова 

«Окру- жающий мир с AFSTM»; 

- Адаптер GO! Link$ 

- Датчик света; 

- Датчик температуры; 

- Датчик частоты сердечных сокращений; 

- Цифровой микроскоп; 

- Датчик расстояний; 

- конструктор Лего; 

- микроскоп. 

Кабинет педагога-психолога (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 

Оборудование общего 
назначения 

и ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, колонки, 

МФУ, проектор, экран) 

Наглядные 

пособия/раздаточный материал 

Плакаты: 

- Советы психолога: компьютер - вред или польза; 

- Плакат: детский телефон доверия; 

- Психологические притчи для детей. 

Перечень раздаточных печатных 

пособий: 

- Набор цветных геометрических фигур; 

- Набор цветных карточек с изображением 

предме- тов; 

- Раздаточный материал (русский алфавит); 

- Раздаточный материал (количество и счет); 

- Набор трафаретов «Нарисуй-ка»; 

- Набор «Разрезные картинки»; 

- Буклеты по различным психологическим 

темати- кам. 

Кабинет учителя-логопеда (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 

Оборудование общего 
назначения 

и ТСО 

АРМ учителя (ноутбук, колонки, 

МФУ, проектор, экран) 
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Наглядные 

пособия/раздаточный материал 

Наглядные пособия: 

- Гласные звуки; 

- Гласные после шипящих; 

- Время; 

- Алфавит; 

- Согласные звуки; 

- Правописание предлогов. 

Раздаточный материал: 

- Тренажер Су-Джок; 
- Шнуровка «Пуговки»; 

- Игрушка «Развивашка с молнией и пуговками»; 

- Счетные палочки; 

- Пирамидка; 

- Пластмассовые вкладыши; 

- Кубики; 

- Мозаики; 

- Лото; 

- Зачеркнутые буквы; 

- Игра «Четвѐртый лишний»; 

- Разрезные картинки; 

- Игра «Выложи буквы»; 

- Игра «Шифровальщик»; 

- Настольные игры. 

 

Спортивный зал 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Спортивный зал - 

АРМ учителя 

(ноутбук, колонки, 

МФУ, проектор, 

экран) Мячи 

баскетбольный 

Мячи 

волейбольный Стол 

теннисный 

Гантели разборные 

Гири 

Дорожка ребристая 

ортопедическая Кольцо 

баскетбольное 

Конь гимнастический 

Лыжный инвентарь 

Маты гимнастические 

Мяч и футбольные 

Палка 

гимнастическая(массажная) 

Сетка волейбольная 

Скакалка 

Скамейка 

гимнастическая Стенка 
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гимнастическая Щит 

баскетбольный 

Эспандер силовой 

Мячи 

бейсбольные 

Набор теннисный 

Ракетка для настольного 

тенниса Фишки 

Мячи утяжеленные 

Набор(спортивный 

комплекс) 

Полоса препятствий детская 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание организации оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет 

ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре. 

В организации ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам. 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 

внеучебной деятельности и работы с родителями. 

 
 Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обес- 

печиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе, поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани- 

ям 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 дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
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обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами  

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы. 

 
 Фонд оценочных средств 

 

 
класс предмет фонд оценочных средств 

2 Русский язык Русский язык. Сборник диктантов и творческих 

ра- бот. 1-2 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина, Г.С. 

Щѐголева. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

3 Русский язык Русский язык 1-4 классы. 

Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
М.: «Просвещение», 2012. 

4 Русский язык Русский язык 1-4 классы. 

Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

М.: «Просвещение», 2012. 

2 Математика Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

С.И. Волкова. – 11-е изд. – М.: Просвещение , 2019 

3 Математика Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

С.И. Волкова. – 11-е изд. – М.: Просвещение , 2019 

4 Математика Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

С.И. Волкова. – 11-е изд. – М.: Просвещение , 2019 

2 Иностранный

 яз

ык (английский) 

Биболетова М.З. Английский язык: 2 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

– 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 144с. 

:ил. – (Россий ский учебник: Enjoy English/ 

«Английский с удовольствием»). 

3 Иностранный

 яз

ык (английский) 

Биболетова М.З. Английский язык: 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

– 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 144с. 

:ил. – (Россий ский учебник: Enjoy English/ 

«Английский с удовольствием»). 
4 Иностранный

 яз

ык (английский) 

Биболетова М.З. Английский язык: 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

– 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 144с. 

:ил. – (Россий ский учебник: Enjoy English/ 

«Английский с удовольствием»). 
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 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам  

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос- 

новной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей образователь- 

ной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творче- 

скую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответст- 

венную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают орга- 

низационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъ- 

ектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система госу- 

дарственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совме- 

стная деятельность государственных и общественных структур по управлению образова- 

тельными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование час- 

ти властных полномочий органов управления образованием структурам, представляю- 

щим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и об- 

щественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы усло- 

вий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
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 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 
№ п/п Мероприятия по направлению Сроки 

1. Изучение и реализация основной образовательной 
про- 

граммы гимназии с учѐтом нового ФГОС 

август 

2. Курсовая переподготовка учителей начальных классов в течение 
года 

3. Ознакомление с учебно-методическим комплектами 
на- 

чальной школы, обеспечивающим ФГОС НОО 

август 

4. Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности 

соответст- 

вующих требованиям стандарта. 

май 

5. Организация взаимодействия школы и учреждений 
допол- 

нительного образования. 

сентябрь 

6. Разработка и реализация программы родительского 
про- 

свещения о целях и задачах ФГОС. 

март 

7. Приведение условий образовательного процесса в 

соответ- ствие с современными требованиями, 

предъявляемыми к 

качеству начального образования. 

сентябрь 

8. Определение списка учебников, используемых в образова- 

тельной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

вхо- 

дящих в федеральный перечень учебников 

май 

9. Разработка и корректировка локальных актов, устанавли- 

вающих требования к различным объектам 

инфраструкту- ры образовательной организации с учетом 

требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

август 

10. Определение объема расходов, необходимых для 
реализа- 

ции ООП и достижения планируемых результатов 

август

- 

сентяб

рь 

11. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

уста- новление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доп- 

лат, порядка и размеров премирования 

1 раз в год 
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12. Разработка и реализация системы мониторинга образова- 

тельных потребностей обучающихся и родителей (закон- 

ных представителей) для проектирования учебного плана 

в части, формируемой участниками образовательных  

отно- 

шений, и внеурочной деятельности 

май 

 

 
 

 Программное учебно-методическое обеспечение АООП НОО 
 

Клас

с 

предмет программа методические 

пособия 

контрольно- 

оценочные 

материалы 

учебник 

1 КЛАСС 

 Русский язык( 

Обучение 

грамоте) 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.П. 

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого. –  М 

.:Просвещение, 2019. 

.  Русский язык. 1 

класс: прописи (в 4 

частях): учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.Г. 

Горецкий, Н.А. 

Федосова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

. 

 

 Русский язык Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.П. 

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого. –  М 

.:Просвещение, 2019. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками  

В.Г.Горецкий, 

Н.М.Белянкова. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций. 

М.: «Просвещение», 2019 

Русский язык 1-4 

классы. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 

М.: «Просвещение», 

2012. 

Проверочные работы. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций. 

М.: «Просвещение», 

2017. 

Русский язык 1 класс 

: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций    / 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий.- М. : 

Просвещение,2019 

 Литературное 

чтение( 

обучение 

грамоте) 

 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Н.:Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации  1 класс . 

Учеб. пособие для общ. 

организаций. 

-М.: Просвещение, 2019. 

 .Азбука 

В.Г.Горецкий. 

- М.: 

Просвещение,2019. 

 

 Литературное 

чтение 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина.  –  М 

.:Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации 1 класс. 

-М.: Просвещение, 2019. 

 Литературное чтение:  

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций    . 

Л.Ф.Климанова, 

В.П.Горецкий. 

 Родной язык Русский родной язык   Родной язык 1 класс: 
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Примерные рабочие 

программы. 1-4 классы 

,учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций под 

редакщией О..М 

Александровой,М.:Про

свещение,,2020 г. 

учебник для общ. 

организаций. 

О.М.Александрова, 

Л.А. Вербицкая. 

-М. 

Просвещение,2021. 

 Математика Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  . –  . 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

М.А.Бантова. – М.; 

Просвещение, 2019.  

Методическое 

рекомендации . 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций. 

М.: Просвещение, 2019. 

Математика. 

Контрольные работы.  

С.И. Волков .М.: 

Просвещение,2021 

Проверочные работы 

.С.И.Волкова. 

_М.: 

Просвещение,2017. 

Математика 1 класс: 

учеб. для 

общеобразоват.  

организаций / 

М.И.Моро. 

- М.: Просвещение, 

2019. 

 Окружающий 

мир 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / 

А.А.Плешаков.. –  М 

.:Просвещение, 2019. 

 Окружающий мир 1 

класс  

Учебное пособие для 

общ. организаций. 

- М.: Просвещение, 

2016. 

. 

Учебное пособие для 

общ. организаций. 

- М.: Просвещение, 

2015. 

 

Окружающий мир 1 

класс  ; учеб. для 

общеобразов. 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

-М.: Просвещение, 

2019ё. 

 Музыка Программа 

«Музыка» 1-4 классы. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Уроки 

музыки. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, 5-е изд. М., 

«Просвещение» 2017  

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник  

1 класс ,М., 

Просвещение, 2017. 

 Изобразительн

ое 

искусство 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  под 

редакцией Б.М. 

Неменского.1-4 классы. 

/–  М .:Просвещение, 

2019. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций 1-4 классы 

Под редакцией 

Б.М.Неменского. .- М.: 

Просвещение,2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 1 класс. 

Учебник для общ. 

организаций. 

-М.: 

Просвещение,2021. 

 Технология 

 

Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой. .Система 

«Школа России» 1-4.  

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

-М.:Просвещение,2019 

  Технология: учебник 

для  

общеобразовательных  

организаций. 

Е.А.Лутцева. 

-М.: 

Просвещение,2021. 

 Физическая 

культура 
Программы ОУ 

«физкультура»1-

4класс Лях  В.И.,М.., 
«Просвещение»,2016. 

Поурочные разработки 

«Физкультура»,1-4 

класс В.И. Лях. М., 
«Просвещение»,2014 

 Физкультура 1-

4классы В.И.Лях. 

М.., 
«Просвещение», 

2017 
2 КЛАСС 

2 Русский язык Предметная линия Методическое пособие с Русский язык 1-4 Русский язык 2 класс  
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класс 

 

 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.П. 

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого. –  М 

.:Просвещение, 2019 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций.в 2-х 

частях.В.П.Канакина. 

М.: «Просвещение», 2019. 

классы. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 

М.: «Просвещение», 

2012. 

в 2-х частях : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций    / 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий.- М. : 

Просвещение,2017. 

 

 Литературное 

чтение 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина.  –  М 

.:Просвещение, 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. организаций 

.Н.А.Стефаненко. 

М.: Просвещение, 2019.  

Литературное чтение. 

Предварительный 

контроль. Текущий 

контроль. Итоговый 

контроль. 

Учебное пособие для 

общеоб 

..организаций. 

- М.: 

Просвещение,2017. 

Литературное чтение 

2 класс в 2-х частях: 

учеб. для 

общеобразов. 

организаций / 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

М.: 

Просвещение,2017. 

 Родной язык Русский родной язык 

Примерные рабочие 

программы. 1-4 классы 

,учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций под 

редакщией О..М 

Александровой,М.:Про

свещение,,2020 г. 

  Родной язык 2 класс.: 

учеб. для общ. 

образоват. организац. 

О.М.Александрова, 

Л.А. Вербицкая. 

-М. 

Просвещение,2021 

 Иностранный 

язык 

Рабочая  программа  

курса английского 

языка к УМК 

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2017 

 

Английский язык. 2 класс: 

Книга для учителя 

к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой : 

учебно-методическое 

пособие / О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. — М.: 

Дрофа, 

2015.  

  О.В Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова   

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» 2 

класс учебник в двух 

частях – М.: Дрофа, 

2018 

 Математика Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций . 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

М.А.Бантова. – М.; 

Просвещение, 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций. 

М.: Просвещение, 2019. 

Математика. 

Контрольные работы.  

С.И. Волков .М.: 

Просвещение,2021. 

Математика 2 класс в 

двух частях: учеб. для 

общеобразоват.  

организаций / 

М.И.Моро. 

- М.: Просвещение, 

2019. 

 Окружающий 

мир 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / 

А.А.Плешаков.. –  М 

.:Просвещение, 2019. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций. 

Л.И.Тимофеева, И. 

В.Бутримова. 

. М.: Просвещение, 2019. 

 

 Окружающий мир2 

класс  в 2-х частях.; 

учеб. для 

общеобразов. 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

-М.: Просвещение, 

2017.  

 Музыка Программа Е.Д.Критская,  Критская Е.Д., 
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«Музыка» 1-4 классы. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Уроки 

музыки. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, 5-е изд. М., 

«Просвещение» 2017  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник  

1 класс ,М., 

Просвещение, 2017. 

 Изобразительн

ое искусство 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  под 

редакцией Б.М. 

Неменского.1-4 классы. 

/–  М .:Просвещение, 

2019. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций 1-4 классы 

Под редакцией 

Б.М.Неменского. .- М.: 

Просвещение,2019. 

 

 Изобразительное 

искусство : учебник 

для  общеобразов 

.организаций 2 класс . 

Е.И .Коротеева; под. 

 ред. Б.М. 

.Неменского.  

-М.: Просвещение, 

2021. 

 Технология Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой. .Система 

«Школа России» 1-4.  

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

-М.:Просвещение,2019. 

  Технология: учебник 

для  2 класса 

общеобразовательных  

организаций. 

Е.А.Лутцева. 

- М.: Просвещение,  

2021. 

 Физическая 

культура 
Программы ОУ 

«физкультура»1-

4класс Лях  В.И.,М.., 

«Просвещение»,2016. 

Поурочные разработки 

«Физкультура»,1-4 

класс В.И. Лях. М., 

«Просвещение»,2014 

 Физкультура 1-

4классы В.И.Лях. 

М.., 

«Просвещение», 

2017 
3 КЛАСС 

3 класс Русский язык Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.П. 

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого. –  М 

.:Просвещение, 2019 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций.В.П. 

Канакина в 2-х частях . 

М.: Просвещение, 2019. 

Русский язык 1-4 

классы. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 

М.: «Просвещение», 

2012. 

Русский язык 3 класс 

в 2-х частях : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций    / 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. 

- М. : Просвещение, 

2017. 

 

 Литературное 

чтение 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина.  –  М 

.:Просвещение, 2019 

 Методические 

рекомендации . 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций. 

Н.А.Стефаненко.. М.: 

Просвещение, 2019 

Литературное чтение. 

Предварительный 

контроль. 

Текущий контроль. 

Итоговый контроль. 

М.В.Бойкина. 

-М.: 

Просвещение,2018. 

 

Литературное 

Чтение в 2-х частях 3 

класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций 

Л.Ф.Климанова. 

-М.: 

Просвещение,2019. 

 Иностранный 

язык 

Рабочая  программа  

курса английского 

языка к УМК 

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: 

Английский язык. 3 класс: 

Книга для учителя к 

учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой : учебно-

методическое пособие / О. 

В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. 

Колесникова. — М.: 

Дрофа, 2015.  

 О.В Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова   

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» 3 

класс учебник в двух 

частях – М.: Дрофа, 

2018 
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Дрофа, 2017 

 Математика Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций . 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

М.А.Бантова. – М.; 

Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций.  Под 

редакцией С.И.Волкова 

С.В.Степанова, 

М.А.Бантова 

М.: Просвещение, 2019. 

Математика. 

Контрольные работы.  

С.И. Волков .М.: 

Просвещение,2021 

Математика 3 класс в 

2-х частях.: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций 

/ М.И.Моро. 

- М.: Просвещение, 

2019. 

 Окружающий  

мир 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / 

А.А.Плешаков.. –  М 

.:Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации 3 класс. 

Учебное пособие  для 

общеобразов. 

организаций./ 

А.А.Плешаков, Н.М. 

Белянкова. 

-М.: Просвещение, 2019. 

 

Окружающий мир. 

Проверочные работы. 

Учебное пособие для 

общ. организаций 

.А.А.Плешаков. 

-М.: Просвещение, 

2020. 

Тесты. Учебное 

пособие для общ. 

организаций 

.А.А.Плешаков. 

-М.: Просвещение, 

2019. 

 

Окружающий мир 3 

класс в 2-х частях.; 

учеб. для 

общеобразов. 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

-М.: Просвещение, 

2017. 

 Музыка Программа 

«Музыка» 1-4 классы. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Уроки 

музыки. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений, 5-е изд. М., 

«Просвещение» 2017  

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка»: Учебник  

1 класс ,М., 

Просвещение, 2017. 

 Изобразитель

ное искусство 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  под 

редакцией Б.М. 

Неменского.1-4 классы. 

/–  М .:Просвещение, 

2019. 

Поурочные разработки .. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций 1-4 классы 

Под редакцией 

Б.М.Неменского. .- М.: 

Просвещение,2019. 

 

 Изобразительное 

искусство 3 класс: 

учеб. для 

общеобразов. 

организаций /Под 

ред. Б.М. Неменского. 

- М.; 

Просвещение,2021.  

 Технология Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой. .Система 

«Школа России» 1-4.  

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

-М.:Просвещение,2019. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. Пособие 

для учителей общ. 

организаций. Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

- М.: Просвещение,2017. 

 Технология: учебник 

для  3 класса 

общеобразовательных  

организаций. 

Е.А.Лутцева. 

- М.: Просвещение,  

2021. 

 Физическая 

культура 
Программы ОУ 

«физкультура»1-

4класс Лях  В.И.,М.., 

«Просвещение»,2016. 

Поурочные разработки 

«Физкультура»,1-4 

класс В.И. Лях. М., 

«Просвещение»,2014 

 Физкультура 1-

4классы В.И.Лях. 

М.., 

«Просвещение», 

2017 
4 КЛАСС 

4 

класс 

Русский  

язык 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций.в 2-х 

Русский язык 1-4 

классы. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 

М.: «Просвещение», 

Русский язык 4 класс 

в 2-х частях : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций    / 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий. 
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организаций  / В.П. 

Канакиной,  В.Г. 

Горецкого. –  М 

.:Просвещение, 2019 

частях.В.П.Канакина. 

М.: «Просвещение», 2019 

2012. - М. : Просвещение, 

2017. 

 

 Литературное 

чтение 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / Л.Ф. 

Климанова, М.В. 

Бойкина.  –  М 

.:Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации. 

Учеб. пособие для общ. 

организаций . 

-М.: Просвещение.2019. 

 Литературное 

Чтение в 2-х частях 4 

класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций 

Л.Ф.Климанова. 

-М.: 

Просвещение,2019 

 Иностранный 

язык 

Рабочая  программа  

курса английского 

языка к УМК 

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2017 

Английский язык. 4 класс: 

Книга для учителя 

к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. 

Михеевой : 

учебно-методическое 

пособие / О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. — М.: 

Дрофа, 

2015. — 

 1. О.В Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова   

«Английский язык» 

серии 

«RainbowEnglish» 4 

класс учебник в 

двух частях – М.: 

Дрофа, 2018 

 

 Математика Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций . 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

М.А.Бантова. – М.; 

Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации. 

Учеб. пособие для общ. 

организаций . 

-М.: Просвещение.2019. 

Математика. 

Контрольные работы.  

С.И. Волков .М.: 

Просвещение,2021 

Математика 4 класс в 

2-х частях.: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций 

/ М.И.Моро. 

- М.: Просвещение, 

2019. 

 Окружающий 

мир 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / 

А.А.Плешаков.. –  М 

.:Просвещение, 2019 

Методические 

рекомендации .А.А. 

Плешаков, Е.А.Крючкова. 

Учеб. пособие для общ. 

организаций . 

-М.: Просвещение.2019 

 Окружающий мир 4 

класс в 2-х частях.; 

учеб. для 

общеобразов. 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

-М.: Просвещение, 

2017. 

 

 

 

Изобразительн

ое искусство 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России» 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  под 

редакцией Б.М. 

Неменского.1-4 классы. 

/–  М .:Просвещение 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

. 

Учебное пособие для 

общеобразов. 

организаций 1-4 классы 

Под редакцией 

Б.М.Неменского. .- М.: 

Просвещение,2019. 

 

 Изобразительное 

искусство 4 класс: 

учеб. для 

общеобразов. 

организаций /Под 

ред. Б.М. Неменского. 

- М.; 

Просвещение,2021 

 Технология Предметная линия 

учебников Е.А. 

Лутцевой. .Система 

«Школа России» 1-4.  

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

-М.:Просвещение,2019. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. Пособие 

для учителей общ. 

организаций. Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

- М.: Просвещение,2014 

 Технология: учебник 

для  4 класса 

общеобразовательных  

организаций. 

Е.А.Лутцева. 

- М.: Просвещение,  

2021. 
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 Физическая 

культура 
Программы ОУ 

«физкультура»1-

4класс Лях  В.И.,М.., 

«Просвещение»,2016. 

Поурочные разработки 

«Физкультура»,1-4 

класс В.И. Лях. М., 

«Просвещение»,2014 

 Физкультура 1-

4классы В.И.Лях. 

М.., 

«Просвещение», 

2017 

 
 

 

Коррекционно-развивающая область 

 Логопедические 

занятия 

1-4 Логопедическое сопровождение 

уча- щихся начальных классов. 

Чтение: прог.-метод. Материалы: 

пособие для учителя/ О.А. 

Ишимова. – М.: Про- 

свещение, 2014 

 

 Логопедические 

занятия 

1-4 Логопедическое сопровождение 

уча- щихся начальных классов. 

Письмо: прог.-метод. Материалы: 

пособие для учителя/ О.А. 

Ишимова, С.Н. Шахов- ская, А.А. 

Алмазова. – М.: Просвеще- 

ние, 2014. 

 

 Психокоррекционные 

занятия 

1-4 Бабкина Н.В. Интеллектуальное 

раз- витие младших школьников с 

задерж- кой психического 

развития. Пособие для школьного 

психолога. 

— М.: Школьная Пресса, 2006. 
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1.2.7. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней  

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот- 

ветствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадро- 

вые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно- 

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации пси- 

холого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования осуществляют все представители администрации, 

руководители методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень ком- 

петенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится 

Советом по качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналити- 

ческих таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъек- 

тами управления, направленных на повышение качества условий реализации образова- 

тельной программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные 

на улучшение условий реализации образовательной программы основного общего образо- 

вания. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по само- 

обследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичност
ь 

I. Нормативное обеспечение 
реали- 

зации Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение реали- 

зации Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

Реализации Стандарта 

Заместители директора по 
УВР, ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение реализа- 

ции Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

реализации Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение реализации 

Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

зав. БИЦ 

1 раз в год 



 

ЛИСТ внесения изменений в ООП НОО 
 
 

Дата внесе- 

ния 

измене- 

ний 

Содержание Реквизиты

 до

ку- мента (дата, 

номер 

приказа) 

Подпись

 ли

ца, внѐсшего 

запись 
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