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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МКОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 

школа» (далее ОУ) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

           Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1  — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта и обеспечение 

достижения выпускниками планируемых результатов при освоении АООП НОО вариант 

7.1 на основе комплексного психологопедагогического сопровождения на основе 

рекомендации ТПМПК 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации МКОУ «Солнечная 

СОШ» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей 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 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

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

соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

Принципы и подходы формирования  АООП НОО  
         В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР       

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;   

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого  

характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;    

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая характеристика АООП НОО 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).   

 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  
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Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

           Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

           Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические 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 отсталости.   

            Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения 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 формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Класс, школа Диагноз  Программа обучения 

1 класс 

 филиал 

«Первомайская 

НОШ» 

Имеются нарушения 

когнитивной сферы, 

смешанное 

специфическое 

расстройство 

психологического 

развития сложного 

генеза. 

. Обучение по адаптированной 

основной образовательной 

программе для обучающихся с 

задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

3 класс 

 филиал 

«Коммунарская 

СОШ» 

Нарушение 

когнитивной сферы, 

нарушение зрения, 

речи 

Обучение по адаптированной 

общеобразовательной 

программе (вариант 7.1) 

3 класс  

филиал 

«Коммунарская 

СОШ» 

Задержка 

психического 

развития сложного 

генеза 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа с задержкой 

психического развития. 

(вариант 7.1) 

1 класс 

МКОУ 

«Солнечная 

СОШ» 

Ребенок-инвалид.  Обучение по адаптированной 

образовательной программе 

для обучающихся с задержкой 

психического развития 

(вариант 7.1) 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, 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 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями 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 образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.   

            Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

  

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

           Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

 

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

• адаптация  основной  общеобразовательной  программы 

начального  общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
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возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

            

Основные подходы к организации внеурочной деятельности 

           Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ МКОУ «Солнечная СОШ» 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора  занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная 

деятельность может быть использована на введение учебных курсов, факультативов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.   

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются ОУ в 

соответствии с  анализом запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), материально-технических, кадровых условий школы. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ.   

Занятия внеурочной деятельности в учебный период осуществляются по 

расписанию. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-35 

минут, если занятия спаренные – 40 минут, с обязательным перерывом не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений.     

В течение учебного года учащиеся могут осуществлять переход из одного 

объединения в другое, входить в новое объединение. Объединения могут состоять из 

детей разных возрастных групп, одаренных и имеющих отклонения в умственном 

развитии, имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения 

и т.д.   

 1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО  

Планируемые результаты освоения АООП   НОО обучающихся с ОВЗ должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

2) являться основой для разработки АООП НОО организациями;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

 -личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  
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 - метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

 - предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

  

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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

духовным ценностям.  

       1.2.2.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и  

познавательных задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.   

 1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы  

 Русский язык.  Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Литературное чтение.  Литературное чтение на родном  языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

        Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

        Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 



14 
 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 

окружающем мире. 

  Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 7) осознание ценности человеческой жизни. 

              Искусство 

             Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественнойдеятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

            Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культурыродного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизации. 

          Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

      Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
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обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 
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воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении не быть назойливым 

в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

-Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, 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, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости  

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

• увеличение времени на выполнение заданий;    

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Система оценки направлена на обеспечение качества 

образования и комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования., а также предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, 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, 

принятию ответственности за их результаты.  

Система оценки разработана в МКОУ «Солнечная СОШ» в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего примерной программы НОО, 

программы УМК «Школа России». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
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оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.   

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня.  

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются:  

 критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС НОО  

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии  вырабатываются на уроке 

учителем совместно с обучающимися, ими  являются целевые установки: по курсу, 

разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  

с учѐтом  базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

  суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 

результатов; 

 приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна 

предшествовать оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может 

применяться сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы); 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов;  

 открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 

индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.  

Основными функциями оценки являются:  

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и  

стимулирует ее продолжение;  

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника;  

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 

при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 

образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной 

основы всей системы оценки, в том числе и внутренней.   

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе ученика в 

следующий класс или на следующий уровень обучения.   

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 

регламентированных процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; 

мониторинговые исследования качества образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
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планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности МКОУ «Солнечная СОШ» и педагогических  

работников основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности  на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

 определении степени освоения учащимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах;  

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  

 предупреждении неуспеваемости.  
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 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя.   

В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок успеха», 

«значков  «+», «-», «?». Использование данных форм оценивания  осуществляется в  

соответствии с методическим письмом Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-

120/13  «О системе оценивания учебных достижений  младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, 

серия уроков по теме, год) в виде стартового, текущего, промежуточного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  метапредметных 

результатов.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся начальной 

школы осуществляется в следующих формах:  

- Промежуточная аттестация 1 классов проводится без фиксации их достижений в 

классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х 

классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, 

фиксирование которой осуществляется педагогом в качественной характеристике.  

- Промежуточная аттестация 2-4 классов проходит в форме четвертной и годовой 

аттестации.  

При проведении четвертной промежуточной аттестации отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднеарифметических текущих оценок за 

четверть в соответствии с правилами математического округления. Для объективной 

аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие трех отметок (при учебной 

нагрузке 1-2 ч в неделю) и пяти (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 

 При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных 

отметок в соответствии с правилами математического округления.  

При проведении годовой промежуточной аттестации по учебным курсам, по 

выбору обучающихся используется зачетная система. Результаты итогового контроля 

обучающихся фиксируются в журнале отметкой «зачет/незачет». 

Особенности оценки личностных, метопредметных и предметных результатов 

Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов.   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
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– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

– 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 основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 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 сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 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, способности 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, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;  

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. К их осуществлению могут быть привлечены 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
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деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной 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 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

– умение осуществлять информационный  поиск, сбор  и  выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических  

задач;  
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности.  

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предмет измерения - уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка.  

Уровень сформированности метапредметных результатов универсальных учебных 

действий оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

действий;  

окружающему миру, технологии и другим предметам;  

ение комплексной работы на межпредметной 

основе.   

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной 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 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 
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идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

учебных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации.  

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфолио обучающегося.   

Портфолио учащегося - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  

Портфолио позволяет:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Структура и содержание потфолио определяется «Положением о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 

начальной школы МКОУ «Солнечная СОШ». 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы:  

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

-об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  
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– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

Вывод-оценка (о 

возможности продолжения 

образования на 

следующей ступени)  

Примерные показатели  

Комплексная оценка   Итоговые работы  

(русский язык, 

математика и  

межпредметная 

работа)  

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

общего образования.   

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.   

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий  

необходимого  

(базового) уровня  

Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

общего образования, и 

способен использовать их 

для решения простых 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного 

предмета.   

Зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.   

Правильно НЕ 

менее  

50%  заданий 

необходимого  

(базового) уровня  

Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

общего образования, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями.   

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий 

Правильно  не 

 менее  

65%  заданий 

необходимого  

(базового) уровня и 

не менее 50% от 

максимального 

балла за 

выполнение 
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базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня.  

заданий 

повышенного 

уровня  

 

Педагогический совет  МКОУ «Солнечная СОШ» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному учебному  одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 

следующий класс условно. В классный журнал и личное дело обучающихся вносится 

запись «Условно переведен».  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися   

академической   задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).   

Обучающиеся 2-4 классов, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, с момента ее образования по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, либо переводятся на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.   

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы.  

 Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  
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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 содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых 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 финишную 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 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 



30 
 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным 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) обучающийся с ОВЗ направляется на расширенное психолого-

медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

  Оценка результатов деятельности МКОУ «Солнечная СОШ» проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МКОУ «Солнечная СОШ» и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД 

 Цель программы:  

создать условия для формирования  и регулирования универсальных учебных действий 

обучающихся через образовательную деятельность.             

Задачи программы:   

• актуализировать ценностные ориентиры начального образования;   

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;   

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов   

• использовать  типовые задачи формирования УУД  

• создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени НОО 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

сотрудничества.  

- 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 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;    

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности 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 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: - 

развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, 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. 

 

    Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся с ОВЗ 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

познавательный  и коммуникативный.   
    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида  личностных 

действий:   

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

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

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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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 учащимися, и того, что еще неизвестно;   

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;   

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;   

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.   

      Общеучебные универсальные действия:   

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

- структурирование знаний;   

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения 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;   

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:   

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая);   

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.   

     Логические универсальные действия:    
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);        

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;   

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

- подведение под понятие, выведение следствий;   

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;   

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;        - 

доказательство;   

- выдвижение гипотез и их обоснование.   

       Постановка и решение проблемы:    

- формулирование проблемы;   

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.   

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности;  Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 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 конфликтов, принятие решения и его 

реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;   

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

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 ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.   

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так:   

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;   

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 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 ребенка.   

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
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поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.   

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.   

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

      На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы.  

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 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 правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.   

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.   
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    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:   

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;   

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;   

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;   

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;   

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;   

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;     - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:   

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;   

- развитию письменной речи;   

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме.   

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.   

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана).   

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 
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значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.      Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования.   

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.   

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.    

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:   

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;   

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона;    

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.   

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.   

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:   

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИТК;  формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание 

моделей, в том числе в интерактивной сфере);   

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.   

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
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самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.   

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.   

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.   

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.   

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.   

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.   

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:   

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;   

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);     - специальной организацией процесса 

планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;   

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.   

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);   

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности;   

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;   

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению.   

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:   

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;   

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

на себя ответственность;   

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;   

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.   

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;    

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников.  

           Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:  

  Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
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упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла.  

  Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

  Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.  

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени.  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

      Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по различным предметам.  

 

Планируемые результаты в освоении учащимися с ОВЗ универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе  
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Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:   

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.  

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие.  

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

3. Слушать и понимать речь 

других. 4. Участвовать  в паре.  
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2 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм.  

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем.  

6. Использовать в работе простейшие  

инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем.  

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике.  

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план .  

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы  

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  
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3 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», «мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей.  

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий.  

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 6. Критично относиться 

к своему мнению  

7. Понимать точку зрения 

другого 8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
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 4 класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», «мир»,  

«настоящий друг»,  

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д.  

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.  

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 3. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений.  

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде  

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 8. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений.  
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         Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися с ОВЗ УУД 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными 

 учебными действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

Для оценивания развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.   

 

2.2. .... Программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

           

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А.  Русский 

язык. Рабочие программы.  - М.: Просвещение. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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-Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

-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. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

-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 учебного предмета 

«Русский язык». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 
-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

-Понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

-Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

-Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и 

правилах речевого этикета. 

-Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

-Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

-Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

-Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 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 ребенка. 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 приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

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. 

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. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. 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. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

                                                           
Изучается во всех разделах курса. 
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овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь) 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 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 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

                                                           
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную 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 данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения -повествования, сочинения -описания, сочинения -рассуждения. 

 

1 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД:  

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

(определенному этапу урока), с помощью учителя;  

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

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  
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• высказывать свое 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, приведенные 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;  

• 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);  
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• 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 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;  

• 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 твёрдости-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, 

ёлка;  

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

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

• располагать заданные слова в алфавитном порядке;  
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• 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 определен 

орфоэпическим словарем 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 

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;  
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• 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 объемом 20—25 слов с доски и из учебника;  

в) писать под диктовку тексты объемом 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 словарем в учебнике как средством самоконтроля.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

1 класс 

Наша речь (2ч.) 
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык - 

родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3 ч.) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как 

группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова… (4 ч.) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова- названия действий предметов. Тематические группы слов. 

«Вежливые слова». Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. Воспитание чувства личной ответственности за свое 

поведение на основе содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов. * Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, 

карандаш. Развитие 

речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

Слово и слог (2 ч.). Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка). 
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Перенос слов (2 ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. Развитие речи. 

Наблюдение над словом как средством создания словесно художественного образа. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2 ч.). 

Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость 

значения слова от ударения.  

Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. * Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 
Звуки и буквы (2 ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. Развитие речи. 

Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или азбука (2 ч.) 
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. Слова с 

непроверяемым написанием: хорошо, ученик, ученица, учитель. 

Гласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков 

и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э. Слова с непроверяемым 

написанием: деревня. Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,). Работа с орфографическим 

словарем. Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух 

корова, молоко. Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

Согласные звуки.(2ч)  

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными 

согласными. 

Буквы Й и И (1 ч).  

Слова со звуком (й) и буквой й. Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч). 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для  твердых и 

мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, 

ё, е, ю, я, ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе 

содержания текстов учебника гражданской гуманистической позиции- сохранять мир в 

своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч.) 
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными 
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(день, коньки). Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности. Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5 ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости- 

звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. Слова 

с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. Развитие речи. Работа с текстом 

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, которыми 

можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (1ч.)  Буквы шипящих согласных звуков: непарных 

твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). Проект «Скороговорки). Составление Сборника скороговорок» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.(1 ч.) 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Слова с непроверяемым написанием: 

девочка. Развитие 

речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (3 ч). 

Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым 

написанием: машина. 

Проверочный диктант. Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания 

русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление).Слово с непроверяемым написанием : Москва.  

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – 

изученные правила письма). 

Повторение (1ч.) 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела 

программы 

Количество часов на изучение темы 

4 часа в неделю 5 часов в неделю 

Обучение грамоте (письмо) 92 115 

1 Добукварный период  17 17 

2 Букварный период 67 67 

3 Послебукварный период 8 20 

4 Резерв учебного времени - 11 

Русский язык.  40 50 

1 Наша речь 2 2 

2 Текст, предложение, диалог. 2 3 

3 Слова, слова, слова…  3 4 

4 Слово и слог. Ударение.  6 6 

5 Звуки и буквы. 2 2 

6 Русский алфавит, или Азбука. 1 2 

7 Гласные звуки. 2 3 

8 Ударные и безударные 

гласные звуки. 

4 5 

9 Согласные звуки. 2 3 
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10 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

3 3 

11 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

2 3 

12 Согласные звонкие и глухие. 4 5 

13 Шипящие согласные звуки. 4 5 

14 Заглавная буква в словах. 2 3 

15 Повторение 1 1 

Итого:  132  165  

 

2 класс   

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

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 

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);  
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- 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 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи 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.  

Коммункативные УУД:   

– Слушать собеседника и понимать речь других;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  



59 

– 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 партнера высказывания;  

– признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию;  

– формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

– работать в парах, учитывать мнение партнера, высказывать свое мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнеру;  

– строить монологическое высказывание с учетом 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 объеме изучаемого курса);  

– первоначальные умения проверять написанное;  

– овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

– 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 объеме изучаемого курса).   

Предметные результаты освоения 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 определенной 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;  



60 

• 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 определенную тему;  

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

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 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 твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объеме 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 твердости-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;  
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• 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: 

коньки, 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, 

шипящие, мягкие и твердые 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:  

• 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, употребленными 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, употребленные в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употребленные 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;  
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• 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 одушевленные и неодушевленные имена существительные по вопросам «кто»? 

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

имен существительных;  

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

форму числа имен прилагательных, роль в предложении;  

• 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 определенной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;  

• различать имена существительные, употребленные 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 определенную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐенные; составлять 

такие  предложения,  распространять нераспространѐнные предложения второстепенными 

членами;  

• находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  
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• 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;  

• 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 объемом 40—50 слов с доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объемом 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 словарем учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

2 класс 

Наша речь, из них 

Виды речи. Знакомство с учебником. 

Язык  и речь, их значение в жизни людей. 

Родной язык, его значение в жизни людей. 

Роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по 

его речи. 

Требования к речи.  

Диалог и монолог  

Речь диалогическая и монологическая. 

Слова с непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай 

(прощайте). 

Текст   

Текст  

Признаки текста: целостность, связность, законченность. 

Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. 
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Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной 

коммуникативной задачей. 

Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным 

словам. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами. 

Предложение 

Предложение  

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченная мысль, 

связь слов в предложении. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии). 

Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Члены предложения  

 Главные члены предложения (основа).  

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа 

репродукции пейзажной картины художника И.С. Остроухова (в картинной галерее 

учебника). 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), 

рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Проверочная работа. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение  
Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания 

и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Развитие речи. Наблюдение над переносным значением слов как средством 

создания словесно-художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы  

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 

лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием: береза, березка, ягода, ягодка, лопата, 

лопатка, осина, осинка, дорога, дорожка, до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова Родственные (однокоренные) слова. 

Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. 

Работа со словарем однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный. 
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Формирование умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, 

обобщение. 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений) Слог 

как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского 

ударения. произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Слова с непроверяемым написанием: извини(те), капуста. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

Слова с непроверяемым написанием: желтый, посуда. 

Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в 

беду, готовность прийти им на помощь (на основе нравственного содержания текстов 

учебника).  

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Звуки и буквы 

Звуки буквы (повторение и уточнение представлений)  

Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. Значение алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь. 

Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах и др. («Странички для любознательных») 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа. 

Гласные звуки (повторение представлений)  

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают 

на мягкость предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определенных 

позициях два звука – согласный звук Й и последующий гласный звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности 

оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначения на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 

письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне слова). 
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Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.) 

Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, 

молоток. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. 

Наблюдение над использованием речи фразеологизмов как выразительных средств 

языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. 

 Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений)  

Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный. 

Формирование на основе содержания текстов учебника чувства уважения к 

старшим по возрасту и готовности оказать им посильную помощь. 

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

Согласный звук Й и буква «и краткое» Слова с непроверяемым написанием: 

урожай, урожайный. 

Слова с удвоенными согласными Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными. 

Слова с непроверяемым написанием: суббота, субботний. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и 

опорным словам. 

Проект «И в шутку, и в серьез». Создание нового информационного объекта – 

занимательных заданий по русскому языку. 

Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что 

создано трудом человека, на основе содержания текстов учебника. 

Мягкий знак (ь)  

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 

Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. 

Развитие на основе текстов учебника положительных качеств личности: 

скромности, бережливости, совестливости. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками и з них 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (4 ч) 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Слова с непроверяемым написанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой 

деятельности. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 
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Проверочный диктант. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки  

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при 

написании слов, определять пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным 

правилом.  

Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма  

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге 

корня и парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение 

текста по вопросам.  

Разделительный мягкий знак (ь)  

Использование на письме разделительного мягкого знака. 

Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна, обезьянка. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочная работа.  

Части речи, из них 

Части речи Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с 

частями речи. 

Формирование умений работать с информацией. 

Слова с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи  

Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 

ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные  

Формирование представлений о профессиях и людях труда.  

Слова с непроверяемым написанием: картина, картинка. 

Собственные и нарицательные имена существительные  

Заглавная буква в именах собственных. 

Развитие познавательного интереса к происхождению имен и фамилий, истории 

названия своего города (поселка). 

Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия. 



68 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных 

в былинах и картинах художников; воспитание патриотизма. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имен существительных  

Изменение существительных по числам. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко).  

Слова с непроверяемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее 

или второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном  

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного 

как части речи. 

Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, 

дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста 

по данным вопросам. 

Проверочная работа. 

Глагол  

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление)  

Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). 

Формирование представлений об обязанностях по дому, которые могут выполнять 

мальчики и девочки на основе рисунков в учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола Изменение глагола по числам. 

Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и надеть). 

Слова с непроверяемым написанием: обед, обедать, магазин 

Правописание частицы не с глаголом  

Обобщение знаний о глаголе  

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов Понятие о тексте-повествовании. 

Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, 

составление письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Формирование 

чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких слов и форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь и др. 

Обобщение знаний об имени прилагательном  

Слова с непроверяемым написанием: облако, облачко, метро. 

Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных  

Понятие о тексте-описании. 
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Роль имен прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений 

(описание домашнего животного либо комнатного растения). Составление текста-

описания натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

Местоимение  

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление)  

Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью 

повествования. 

Составление по рисункам текста-диалога. 

Слова с непроверяемым написанием: платок. 

Формирование экологических представлений (природу надо беречь). 

Текст-рассуждение  

Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. 

Предлоги. 

Роль предлогов в речи.  

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шел. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

Проверочная работа. 

Проект «В словари – за частями речи». 

Контрольный диктант.  

Повторение  

Текст. Типы текстов. 

Предложение.  

Члены предложения.  

Связь слов в предложении.  

Диалог. 

Слово и его лексическое значение.  

Однокоренные слова. 

Части речи. 

Звуки и буквы. 

Правила правописания. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов на 

изучение темы 

4 часа в 

неделю 

5 часов в 

неделю 

1. Наша речь. 2 3 

2 Текст. 2 4 
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3 Предложение. 9 12 

4 Слова, слова, слова … 15 18 

5 Звуки и буквы. 49 59 

6 Части речи. 51 58 

7 Повторение. 8 16 

8 Резерв 4 5 

Итого: 140 175 

 

3 класс   

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

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;  

• 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:   
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• 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 

памятках);  

• 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;  

• 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;  
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• 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;  

• 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.  
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Предметные результаты освоения 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;  

• 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.  
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Система языка  

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 

разделительными 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 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;  
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• 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; 

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 местоимения 

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:  
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• 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать 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;  
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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).  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

3 класс 

Язык и речь 

Наша речь и наш язык  

Виды речи. Речь, ее назначение. Речь -  отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений о тексте)  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами (это учебное действие формируется при 

изучении всего курса русского языка). 

Слова с непроверяемым написанием: орех. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге)  

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции 

картины. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений. 

Слова с непроверяемым написанием: овёс. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России-Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление)  

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений)  

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы 

и памятки). 

Слова с непроверяемым написанием: восток (восточный). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление 
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Слова с непроверяемым написанием: заря. 

Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание . 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. 

Слова с непроверяемым написанием: пшеница. 

Развитие речи. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а 

также по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень». 

Проверочная работа. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове)  

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Слова с непроверяемым написанием: альбом, погода. 

Работа с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы  

Использование омонимов в речи. 

Слова с непроверяемым написанием: понедельник. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание  

Фразеологизмы  
Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Слова с непроверяемым написанием; ракета. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов.  

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках 

Слова с непроверяемым написанием: трактор, чёрный. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста. 

Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление)  

Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда. 

Проверочная работа. 

Однокоренные слова  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова. 

Слова с непроверяемым написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений)  

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 

конце слова и перед согласными в корне. 
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Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Слова с непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, 

огород. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове». 

Состав слова  

Корень слова  

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Работа со словарём однокоренных слов. 

Слова с непроверяемым написанием: столица. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Правописание сложных слов: соединительные гласные в сложных словах (самолёт, 

вездеход). 

Формы слова. Окончание  

Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин. 

Приставка  

Суффикс  

Значение этих значимых частей в слове. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом 

просторе». 

Основа слова  

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова (3ч). 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пирог, шоссе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым 

анализом. 

Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова . 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Слова с непроверяемым написанием: четверг. 

Правописание слов с безударными гласными в корне  

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Слова с непроверяемым написанием: север, берег. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне  
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Слова с непроверяемым написанием: пороша. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  

Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными  
Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, аккуратный, грамм, 

килограмм. 

Правописание суффиксов и приставок  

Правописание приставок и предлогов  

Слова с непроверяемым написанием: желать. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком(ъ)  

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи  

Части речи (повторение и углубление представлений)  

Части речи: Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений  

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Слова с непроверяемым написанием: самолёт, комната, однажды. 

Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего имени; развитие мотивов к 

проведению исследовательской работы. 

Число имён существительных  

Изменение имён существительных по числам.  

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имён существительных  

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности 

(жадности, неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.) 

Слова с непроверяемым написанием: кровать. 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.) 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление 

устного рассказа по серии картин. 

Проверочный диктант. 

Падеж имён существительных  

Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 



81 

Слова с непроверяемым написанием: рябина. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. 

Слова с непроверяемым написанием: рябина, трамвай, пятница, около, солома, 

потом. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного 

типа. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)  

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Слова с непроверяемым написанием: вокруг. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. .Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проверочный диктант. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном  

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных и тексте. 

Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. 

Синтаксическая функция имени прилагательного и предложении. 

Текст-описание  

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Формирование чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и 

репродукциями картин русских художников. 

Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-лебедь». 

Слова с непроверяемым написанием: приветливый, ромашки, растение, Красная 

площадь, Московский Кремль. 

Формы имён прилагательных. 

Род имён прилагательных  

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Слова с непроверяемым написанием: сирень. 

Число имён прилагательных  

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 
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Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, животное. 

Падеж имён прилагательных (общее представление)  

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. 

Местоимение  
Личные местоимения 1-го, 2-го,3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Слова с непроверяемым написанием: одуванчик, воскресенье. 

Формирование бережного отношения к природе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление письма. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе  

Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. 

Слова с непроверяемым написанием: завтрак (завтракать). 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать?  и что 

сделать?  

Слова с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов  

Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их 

запись. 

Времена глагола  

Изменение глаголов по временам. 

Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой, солдат. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени  

Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами  

Обобщение знаний о глаголе  

Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и уважения к защитникам России, русским 

солдатам. 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». 

Повторение 
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Тематическое планирование  

3 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов на 

изучение темы 

4 часа в 

неделю 

5 часов в 

неделю 

1. Язык и речь 1 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание  12 14 

3. Слово в языке и речи  15 19 

4. Состав слова . правописание  частей слова  42 16 

5. Части речи 61 29 

6 Повторение  5 76 

7 Резерв  4 5 

Итого: 140  175 

 

4 класс  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы:  

• 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, учебно-познавательных 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;  
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• 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 

эмоциональнонравственной 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:   

выпускник 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);  

• 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, 

преобразовывать 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;  
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• 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 причинноследственные 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 успешного участия в диалоге;  

• строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать 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 литературного 

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;  
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• 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;  

• 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.  

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 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;  
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• 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 

выполнения 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звукобуквенного 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;  
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• 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 

опознавания 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;  

• 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;  
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• 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 местоимений;  

• распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем 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 

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 по эмоциональной окраске (по 

интонации);  
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• 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 

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;  



91 

и) 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 -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 «Русский язык»  

4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ (9 Ч) 

Наша речь и наш язык  

Диалогическая и монологическая речь. 

«Волшебные» слова русской речи: слова-приветствия, слова-прощания, слова-

просьбы, слова-извинения и др. 

Нормы речевого этикета. 

Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

*Слова с непроверяемым написанием: человек, пожалуйста. 

Текст  

(Работа над текстом продолжается при изучении всех тем русского языка.) 

Текст 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

Воспитание чувства любви к своей большой и малой родине.  

Развитие чувства ответственности за порученное дело.  

*Слово с непроверяемым написанием: каникулы. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных 

типов речи. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Предложение  

(Работа над предложением продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 
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Знаки препинания в конце предложений. 

*Слова с непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

Обращение Предложения с обращением. Нахождение впредложении обращения в 

начале, середине, конце. 

Знаки препинания в предложениях с обращением 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения  

Связи между словами в предложении. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. 

Предложения распространённые и нераспространённые 

Моделирование предложений.  

Разбор предложения по членам. 

Словосочетание  

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

*Слово с непроверяемым написанием: горизонт. 

Развитие речи. Составление предложений по теме, по схеме; восстановление 

деформированного текста; письменное выборочное изложение по вопросам. 

Проверочная работа 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 Ч) 

Однородные члены предложения  

Представление о предложениях с однородными членами. 

Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, 

припомощи союзов (и, а, но). 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Сведения о трудовой деятельности людей, работающих в сельской местности. 

Формирование уважительного отношения к труду и людям труда. 

*Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнёр, багаж, календарь. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

Простые и сложные предложения  

Различение простых и сложных предложений. 

Различение сложного предложения и простого предложения с однородными 

членами. 

Союзы в сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложных предложениях. 

 *Слово с непроверяемым написанием: прекрасный. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (17 Ч) 

Лексическое значение слова  

(Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса.) 

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. 

Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых 

словах, заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в 

тексте. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов). 
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*Слова с непроверяемым написанием: библиотека, библиотекарь, шофёр, ещё. 

Высказывания о русском языке русских писателей; формирование эмоционально-

ценностного отношения к родному языку. 

Сведения об источниках пополнения русского языка словами. 

Значение изобразительно-выразительных средств языка. 

Развитие речи. Наблюдение за изобразительно-выразительными средствами 

языка(словами, употреблёнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), 

составление текста по рисунку и фразеологизму. 

Состав слова  

(Работа над составом слова продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Значимые части слова  
Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 

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 однозначновы деляемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся),основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Моделирование состава слова по определённой схеме. 

*Слова с непроверяемым написанием: корабль, костюм. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова  

Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по глухости-

звонкости 

согласным, с непроизносимым согласным. Правописание двойных согласных в 

словах. 

Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов –ик и-ек. 

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками  

Работа с орфографическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: вокзал, железо, пассажир, пассажирский, 

билет. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного деформированного 

текста. 

Составление объявления. 

Части речи  

Повторение и углубление представлений о частях речи  

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол. 

*Слова с непроверяемым написанием: двенадцать, двадцать, одиннадцать, 

шестнадцать. 

Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к 

ним отношении. 

Наречие (общее представление)  

Значение и употребление в речи. 

*Слова с непроверяемым написанием: впереди, медленно, здесь, вчера, теперь, 

завтра. 

Проверочная работа. 
Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (34 Ч) 
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Изменение по падежам Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Начальная форма имени существительного. Имена существительные, которые 

употребляются в одной форме (пальто,кофе). 

*Слова с непроверяемым написанием: телефон,  аллея. 

Три склонения имён существительных 

1-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

*Слова с непроверяемым написанием: беседа, беседовать. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А. А. 

Пластова «Первый снег» (сочинение-описание). 

2-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 

*Слово с непроверяемым написанием: агроном. 

3-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

*Слово с непроверяемым написанием: пейзаж, портрет. 

Развитие речи.  Составление сочинения-отзыва по репродукции картины 

художника В. А. Тропинина «Кружевница» (сочинение-отзыв). 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных  

Именительный и винительный падежи  

Родительный падеж  

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных  

Дательный падеж Творительный падеж  

Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц. 

Предложный падеж  

Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах  

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

*Слова с непроверяемым написанием: портрет, инженер, хлебороб, овца, адрес, 

вчера, сегодня, костёр. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе  

Общее представление о склонении имён существительных во множественном 

числе 

Именительный падеж  

Родительный падеж  

Винительный падеж одушевлённых имён существительных  

Дательный, творительный, предложный падежи  

Лексические и грамматические нормы употребления имён существительных. 

Обсуждение вопросов экологической этики правил поведения в лесу на основе 

содержания текстов учебника. 

Морфологический разбор имён существительных. 

*Слова с непроверяемым написанием: путешествие, путешественник, директор, 

килограмм, грамм, газета. 

Контрольный диктант. 
Обобщение знаний об имени существительном  
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Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу. 

Формирование мотивации к проведению исследовательской работы. 

Проект «Говорите правильно!» 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (26 Ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном  

Значение и употребление в речи. Словообразование имён прилагательных. 

Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по 

родам(в единственном числе). 

Начальная форма имён прилагательных. 

*Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, семена, электростанция, 

электровоз, электричество, электрический, сейчас. 

Развитие речи. Сочинение-описание поличным наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка». 

Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке“ А. С. 

Пушкина». 

Изменение по падежам имён прилагательных  

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. 

Серова «Мика Морозов». 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе  

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Именительный, винительный, родительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. 

Развитие чувства любви к родному краю —частичке своей большой родины на 

основе содержания текстов. 

*Слова с непроверяемым написанием: правительство, аппетит, километр, космос, 

космический, командир. 

Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами 

описания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе  

Склонение имён прилагательных женского рода. 

Именительный и винительные падежи. 

Родительный, дательный, творительный падежи. 

Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, 

древним архитектурным памятникам, созданным руками русского народа, а также к 

национальному достоянию других стран и народов. 

Развитие речи. Письмо по памяти сравнительного описательного текста. 

Составление сообщения о достопримечательностях своего города (посёлка). 

*Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, вагон, кастрюля, издалека. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе  

Окончания имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста; составление 

текста 

по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 



96 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

*Слова с непроверяемым написанием: салют, ботинки, богатство, 

Нормы правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в 

речи. 

Осознание эстетической стороны речевого высказывания при анализе 

художественных 

текстов. 

Обобщение знаний об имени прилагательном  

Морфологический разбор имён прилагательных 

Контрольный диктант. 
Развитие речи. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (8ч) 

Местоимения  

(Повторение и углубление представлений о личных местоимениях.) 

Роль личных местоимений в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Изменение по падежам личных местоимений.  

Правописание местоимений  

Склонение личных местоимений 1-го и 2-голица единственного и множественного 

числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 

Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание 

местоимений с предлогами. 

*Слова с непроверяемым написанием: металл, металлический, победа, 

председатель. 

Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа. 
Формирование почтительного отношения к родным, окружающим, уважительного 

отношения мальчиков к девочкам. 

Развитие речи. Составление небольших устных высказываний по рисункам с 

использованием в них диалога; подробное изложение повествовательного текста; 

составление поздравительной открытки 

ГЛАГОЛ (31 Ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи  

Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). 

Изменение глаголов по временам. 

*Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать.  

Неопределённая форма глагола  
*Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, свитер, везде, сверху, 

снизу. 

Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах поведения в 

обществе. 

Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лицо и 

число глаголов. 
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Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего 

времени (победить, пылесосить и др.). 

2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и 

будущего времени в единственном числе. 

 *Слово с непроверяемым написанием: сеялка. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

І и ІІ спряжение глаголов Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение 

глаголов в будущем времени. Личные окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

Правописание глаголов  

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями  

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

*Слова с непроверяемым написанием: назад, вперёд. 

Правописание возвратных глаголов  
Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание –тся и-ться в возвратных глаголах. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного 

повествовательного текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 

родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

Формирование уважения к обычаям, принятым в нашей стране и в других странах. 

Формирование представлений о значении спорта в жизни людей и страны. 

Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

*Слова с непроверяемым написанием:  свобода, здесь. 

Обобщение по теме «Глагол»  
Морфологический разбор глаголов. 

Контрольный диктант. 
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 

ПОВТОРЕНИЕ (4 Ч) 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов на 

изучение темы 

4 часа в 

неделю 

5 часов в 

неделю 

1 Повторение. 9 11 

2. Предложение. 7 9 

3. Слово в языке и речи. 17 21 

4. Имя существительное. 34 43 

5. Имя прилагательное. 26 30 

6. Личные местоимения. 8 7 
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7. Глагол. 31 34 

8 Повторение. 4 15 

9 Резерв 4 5 

Итого: 140 

часов 

175 

часов 

 

2.2.2.      Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. - М.: 

Просвещение 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты   
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

2) формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

3) воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  

произведений художественной литературы;   

4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  

культуре  других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;   

6) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному 

коллективу;   

7) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  

на  основе представлений  о  нравственных нормах общения;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  

своими  собственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;   

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и      духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни.    

Метапредметные  результаты:   

• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;    

формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  в 

соответствии  с  поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

• формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 

способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;   

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах;   

• активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;   
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• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;   

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;   

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;   

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение  окружающих;  

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.    

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

сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций:    

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;   

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно  краткую  аннотацию;  

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;   

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);   

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного  опыта.      

 

Предметное содержание. Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование 

(слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
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по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. 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 беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему 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 разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. 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. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
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персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

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 (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  

• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях;   

• понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе 

знакомства с народным творчеством разных народов;   
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• 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 результаты  

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 вопрос и т. д.);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии 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.   

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / 

неудовлетворѐнность 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 всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ  немного  потрудиться»,  «Я  ещѐ  только  учусь»,  

«Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

• стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое 

усилие (с помощью учителя).   

• Учащиеся получат возможность научиться:   
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• принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем;  

• понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе 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 и чем 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 микротемы, 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 

чѐм он говорит;   

• участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными 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);  

• чѐтко и правильно произносить все звуки;   

• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения;  
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• 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;  

Темп  чтения  к  концу  обучения  в  1  классе  должен  быть  не  ниже  20— 25 слов 

в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.   

• отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками;  отвечать на вопросы о прочитанном 

произведении;   объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• соотносить название рассказа с его содержанием;  отвечать на вопрос: 

«Почему автор дал произведению именно такое название?», читать с выражением, 

выделяя важные слова и мысли под руководством  учителя;    

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению;   

• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; выявлять под руководством учителя особенности научно-  

• познавательных и художественных текстов;    

• определять особенности прозаического и поэтического текстов;    

•  высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   

•  сравнивать разные произведения на одну тему.     

Творческая деятельность  Учащиеся научатся:   

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану);      

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя;    

• составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце);    

• придумывать окончание сказок по образцу.    

Учащиеся получат возможность научиться:   

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о 

природе, животных и др.) по заданным критериям;  

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;      

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или 

не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или  

• поступков героя не совершал.)   

Литературоведческая  пропедевтика   
Учащие научатся:   

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;     

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  
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• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

указание   автора на обложке, к произведению; народная  сказка  —  указание,  что  сказка  

русская  народная, татарская и т. д.),    

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного  текста  

(герои  животные, герои  —  буквы  разговаривают, как люди; поступают, как люди);    

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить в тексте различные средства художественной выразительности 

(слова, с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко;  

• сранивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается  речь  неживого);  

• определять тему произведения, выставки;  оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки  героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в 

различных ситуациях.       

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

1 класс 

Систематический курс литературного чтения 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В.  Берестовым, А.  Барто, С.   Маршаком, Я.  

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

4 часа в неделю 

Обучение грамоте (чтение) 92 

1 Добукварный период  14 

2 Букварный период 53 

3 Послебукварный период 16 
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4 Резерв учебного времени  9 

Литературное чтение 40 

5 Вводный урок  1 

6 Жили-были буквы  7 

7 Сказки, загадки, небылицы  7 

8 Апрель, апрель! Звенит капель  6 

9 И в шутку и всерьез  7 

10 Я и мои друзья  6 

11 О братьях наших меньших  6 

Итого: 132 

2 класс  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

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  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.   

Метапредметные результаты  

 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;     

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);   

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;   

контролировать выполнение действий в соответствии с планом;    

• оценивать 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 удовлетворѐнность/  

• неудовлетворѐнность  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:   
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• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

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 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 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 вопросов учителя 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:   
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• -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;    

• 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, репродукцией картины 

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 партнѐру 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;   
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• 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 еѐ 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 приѐмами 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 еѐ 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 результаты  

Виды речевой и читательской деятельности   
Учащиеся научатся:   
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• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приѐмами 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, еѐ 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 своѐ 

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  самых ярких 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; рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;   

• предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; пользоваться элементарными приѐмами 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  цели чтения;    

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библиотеке;   
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• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу.    

Творческая деятельность   
Учащиеся научатся;   

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов с помощью учителя;   

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.    

Учащиеся получат возможность научиться:   

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая  пропедевтика  Учащиеся научатся:   

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  находить различия между 

научно-познавательным и художественным текстом;   

• приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;    использовать 

знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими 

словами;   

• находить в произведении средства художественной выразительности;  

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.   

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»   

2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. словарь 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. Проект «О чём может рассказать школьная 

библиотека».Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на 

темы: «Старинные книги Древней Руси», «О чем может рассказать старинная книга».  

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний.  

Напутствие читателю Р.Сефа. Выразительное чтение напутствия.  

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель 

пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 
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Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – 

основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза 

велики». Использование приема звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 

сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица ее героя. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (8часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 

Средства художественной выразительности. Сравнение. Прием звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

Русские писатели (14 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

А.С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения.  

И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А. Крылова. сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 

басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.  

Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (12часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приемы сказочного текста в 

стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Из детских журналов (9часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов.  
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Произведения  из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. Проект: 

«Мой любимый детский журнал».  

Оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима (9часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское 

отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Писатели – детям (17 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Прием звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С.Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

С.В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. 

Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. 

А.Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н.Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического 

рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на 

основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного 

плана. 

Оценка достижений. 

Я и мои друзья (10 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

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

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, С. Маршака, И. 

Бунина, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием контраста в 

создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. 

Звукопись. 

И в шутку и всерьез (14 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  
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Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой 

авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. Веселые рассказы для 

детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности текста 

на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений. 

Литература зарубежных стран (12 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Выставка 

книг. 

Американские, английские, французский, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхтина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

Г.Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений. 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение 

темы 

4 часа в 

неделю 

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 12 

14 Резервные часы 6 
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Итого  140 часов 

3 класс   

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

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 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». 

Метапредметные результаты 

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; 
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- 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; 

- 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 учебной 

задачей; 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной 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 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 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; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 
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- 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, 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; 

- 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—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; 
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- 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; 

- 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 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- 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; 
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- 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; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- представлять информацию разными способами; 

- 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 по данному плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

 - 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; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи  и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на  заданную 

тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 о них; 

- 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; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня  

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- 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 яркий образ; 

- 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 о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки 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 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) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости 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 непреходящие нравственные  

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных    сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- 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, 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, 
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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; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,  

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского  

текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

3 класс 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни.. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван- царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

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

Смоленского. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый 

снег». 

Великие русские писатели (26ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За 

весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка 

и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. 

Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс», 

«Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай 

и зайцы». К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у дороги…». 

Литературные сказки (9ч) 
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Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца 

Длинные Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка 

путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. 

Куприн «Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16ч) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. 

Житков «Про обезьянку».  В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», 

«В театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект 

«Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на 

земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. 

Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8ч) 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер 

«Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

4 часа в неделю 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были и небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 
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10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке — наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

14 Резервное время 4 

Итого  140 часов 

 

4 класс  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты    
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.   

Метапредметные результаты  

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;   фиксировать  по ходу урока и в конце урока 
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удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  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 еѐ из одного вида в другой;   

• владеть приѐмами 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 еѐ 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.   

• Учащиеся получат возможность научиться  

• самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  

жанров, определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами;   
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• делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   определять 

развитие настроения;   

• выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;   

• создавать свои собственные произведения с учѐтом 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 при- мер...» и пр.;   

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами 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 своѐ 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 художествен- ном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций;   

• 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 серьѐзных 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;   
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• 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 ра- боты.     

Предметные  результаты 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 своѐ 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 приѐмами 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  аналогии,  рассуждение  — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика  героя);    работать с детской 

периодикой.    

Творческая деятельность  Учащиеся научатся:   
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• 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,  учѐных  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, посвящѐнных 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 различных  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.   

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

4 класс 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олегщит свой на вратах Царьграда».События летописи — 

основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олегконя своего». Летопись — источник исторических фактов.  

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина«Песнь о вещем 

Олеге».Поэтический текст былины«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри».Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. 

Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказо битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. 
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Проект «Создание календаря исторических событий». 

Оценка достижений 

Чудесный мир классики (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П.П. Ершов. «Конёк-горбунок».Сравнение литературной и народной сказок. 

Мотивы народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного искусства. 

А.С. Пушкин. Стихи. « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». 

Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к 

ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение.«Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. 

Н.Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. 

Басня. «Как мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. 

А. П.Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — 

герои своего времени. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

 А.Н Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  

И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин природы в 

стихотворении. Н.А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». Выразительное 

чтение.  

И. А.Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты.  

Оценка достижений 

Литературные сказки (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 

П. П.Бажов. «Серебряное копытце».Мотивы народных сказок в авторском тексте. 

Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 

тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 
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Делу время - потехе час (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. 

Жанр произведения. Инсценирование произведения. 

В.Ю. Драгунский. «Главные реки»,«Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от 

лица героев. Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского. 

В. В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений 

Страна детства  (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. С.Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения.  

К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение 

произведения. 

М. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

С. А.Есенин. «Бабушкины сказки».Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом произведении. 

М.И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».Тема детства в 

произведениях 

М.И.Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну иту же тему. 

Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

Природа и мы (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш».Анализ заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька».Герои произведения о животных Поступок как 

характеристика героя произведения. 

М.М. Пришвин. «Выскочка». Анализз аголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их 

поступков. 

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. 

Пастернак. «Золотая осень».Картины осени в лирическом произведении Б.Л. Пастернака. 

Д.Б.Кедрин. «Бабье лето». 

 С.А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н. М.Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом 

произведении. Средства художественной выразительности. 

С.А. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском 

произведении. 



131 

Оценка достижений 

Родина (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И.С.  Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С. Д. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 

Проект «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

Страна Фантазия (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С.Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа. 

Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

Оценка достижений 

Зарубежная литература (15ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. «В Назарете». 

Святое Писание. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений 

Повторение (2ч) 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

3 часа в 

неделю 

4 часа 

в 

неделю 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1  1 

2 Летописи. Былины. Жития. 7 11 

3 Чудесный мир классики. 16 22 

4 Поэтическая тетрадь  8 12 

5 Литературные сказки. 12 16 

6 Делу время – потехе час. 9  9 

7 Страна детства. 7 8 

8 Поэтическая тетрадь 5  5 

9 Природа и мы  9 12 

10 Поэтическая тетрадь  4 8 

11 Родина 8 8 

12 Страна Фантазия 6 7 
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13 Зарубежная литература  10 15 

14 Резервное время 3 6 

Итого 105 часов 140 

часов 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык».  
Рабочая программа по учебному предмету «Родной  язык » (русский язык) 2 года 

обучения, 1-4 классы, АКИПКРО. Барнаул, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 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 

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);  
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 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

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 учётом 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 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 
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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 разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами 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, 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 «Родной язык» (русский язык) 

Первый год обучения (17 ч) – 2 или 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, похлёбка, 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.).   
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Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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 (6 часов) 

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. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Второй год обучения (17 ч) – 3 или 4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

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 (6 часов) 

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 имён 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 
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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 (4 часа) 

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.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резервное время  1 

Итого  17 

Тематическое планирование 

Второй год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резервное время  1 

Итого 17 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке».  
Литературное чтение на русском родном языке. Примерная рабочая программа для 2-3 

классов. Л. В. Поворознюк 1-4 классы. - АКИПКРО. Барнаул, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 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 от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

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 с аудиовизуальной 

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). 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 
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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). 

 

Содержание  учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Круг чтения.  

Во 2-4 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список произведений  для учащихся 2 или 3 класса (первый год обучения) 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и 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 живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 
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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  произведений для учащихся 3 или 4 класса (второй год обучения) 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

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 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 
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Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

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 

 

Тематическое планирование 

Второй год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

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 

8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 

и другие стихотворения 

1 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 
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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 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий). 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Л. Бим 2-4 классы - М.: Просвещение. 

Планируемые результаты учебного предмета: 

Личностные результаты 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умении 

представлять родную культуру;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этнических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировозрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

• нравственно-этнический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственно-

этническими нормами; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этнических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов немецкоязычных стран: 

• элементарные представления о культурном достоянии немецкоязычных 

стран;  

• элементарные представления о культурной коммуникации; уважение к 

иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры немецкоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• отношение к учёбе как творческой деятельности; 

• ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные учения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

• элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

• первоначальный опыт межкультурного общения; 

• познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:  

языковые способности 

• слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

• зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.); 

• имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

• догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

• выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

• способности к решению речемыслительных задач 
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• соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

• осознание и объяснение (правил, памяток и т.д.); 

• построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

• трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

• психические процессы и функции 

• восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

• мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

• внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению 

и переключению, увеличение объема). 

У выпускника будет возможность развить: 

• языковые способности 

• выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

• логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач 

• формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

• иллюстрирование (приведение примеров); 

• антиципации (структурная и содержательная); 

• выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

• оценка/самооценка (высказываний, действий и т.д.); 

• психические процессы и функции 

• такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

• память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

• творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями немецкого  языка; 

- работать со справочным материалом: немецко-русским и русско-немецкими 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнение, аналиа, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

Предметные результаты 

1.Находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

2.Узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

3.Понимать особенности немецких национальных и семейных праздников и 

традиций; 

4.Понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

5.Узнавать наиболее известных персонажей немецкоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

6.Узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

-  сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

-  представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык). 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Любимая еда.  

Я и мои друзья .Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья, что умеют 

делать, совместные игры, любимые занятия.  

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности.  Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздников, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы.Коренные американцы и предметы их быта. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Речевые умения 
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Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. В рубриках “PairWork”, “GroupWork”, “RolePlay” учащиеся 

учатся работать в парах и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради 

и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Followtheleader”, 

“FoleyArtist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’sSing!”). Ученики также учатся 

понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и 

интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное 

понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и 

понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», 

«Знаки и звуки», «Буквы и звуки» учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с 

правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для 

развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под 

рубриками «Учитесь писать правильно», Выполняя занимательные развивающие задания 

в «Прописях», учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, 

но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями 

детской англоязычной литературы. 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и 

т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков  немецкого о языка. 

Соблюдение норм произношения звуков немецкого языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего союза. 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и 

фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных 

типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, 

помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать»,  а также чтение под фонограмму 

стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 
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Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

устойчивыесловосочетания  

интернациональная лексика  

оценочная лексика ; 

лексика классного обихода  

речевые функции 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания; особые случаи образования множественного числа -особенности 

правописания существительных во множественном числе; 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

личные местоимения в именительном падеже; 

притяжательные местоимения; 

указательные местоимения в единственном и множественном числе; 

неопределенные местоимения  

6. Глагол 

глаголы в настоящем простом времени; 

глаголы  в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос). 

видо-временная форма в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

-глагольные конструкции  

7. Наречие 

наречие степени. 

наречие места. 

-наречие образа действия  

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги:  

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения в утвердительной форме  
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10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Работа по дому и в саду. 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, 

одежда. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. 

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Герои сказок и литературных произведений для детей. 

Речевые умения 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. В 3 классе развитию монологической и диалогической 

формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих 

уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости 

от уровня их подготовленности.  Учащиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради 

и в Книге для учителя даются комплексы упражнений.  Ученики также учатся понимать 

на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам 

учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания.. 

В 3 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках, 

разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством 

учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных 
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умений чтения, таких как: умение работать со словарем определять основную мысль 

текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для 

развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения.  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы немецкогоалфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков немецкого языка. 

Соблюдение норм произношения звуков  немецкого  языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего союза. 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и 

фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных 

типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, 

помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», а также чтение под фонограмму 

стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, 

так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания 

 интернациональная лексика  

 многозначные слова  

 фразовые глаголы 

 оценочная лексика 

 лексика классного обихода ( 

 речевые функции:  

 Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных  

 словосложением  

 Грамматическая сторона речи 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

- особые случаи образования множественного числа  

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей с именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже  
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4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- глагол в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы  

- -глагольные конструкции  

6. Наречие 

- Наречия времени  

- наречия степени  

7. Предлог 

-предлоги места и направления  

-предлоги времени ( 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения  

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

4 класс 

Предметное содержание рнчи 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии.  

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. 

 Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. 

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки. 

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. 

 Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Герои литературных произведений для детей. 

Речевые умения 

 Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. В 4 классе развитию монологической и диалогической 

формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих 
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уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости 

от уровня их подготовленности 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради 

и в Книге для учителя даются комплексы упражнений. «Учитесь слушать и слышать», 

Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с 

разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания 

услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания.. 

В 4 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках, 

разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством 

учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных 

умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), 

определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и 

вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для 

развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под 

рубриками. Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и 

т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков немецкого языка. 

Соблюдение норм произношения звуков а немецкого  языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное  ударение. Деление предложений на 

смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное 

оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, 

помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», а также чтение под фонограмму 

стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 
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 устойчивые словосочетания  

 интернациональная лексика  

 многозначные слова  

 фразовые глаголы  

 оценочная лексика  

 лексика классного обихода  

 речевые  

 Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования 

 аффиксацией: суффиксы существительных  образования прилагательных в 

сравнительной степени, прилагательных в превосходной степен); порядковых 

числительных  приставки глаголов прилагательных словосложением Грамматическая 

сторона речи 

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе  

-особые случаи образования множественного числа  

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных -образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам  

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма глагола в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма глаголав утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 -глагольные конструкции  

6. Предлог 

-предлоги направления  

7. Простое предложение 

- безличные предложения  

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  

отрицательные повелительные предложения  

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом потому что 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

2 ч в неделю 

1 Вводный курс 32 

2 Новые персонажи нашего учебника 6 

3 Чьи это фотографии 6 

4 Что любит делать Сабина и Свен дома? 6 

5 Что мы только не делаем 6 
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6 Покажем на нашем празднике некоторые 

сценки 

6 

7 Приглашаем на праздник 6 

8 Резерв 2 

Итого  70 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

2 ч в неделю 

1 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои 

летние каникулы» 

10 

2 Снова в школу 10 

3 Погода осенью 10 

4 Что приносит нам зима? 9 

5 Наш классный уголок 10 

6 Весна. Весенние праздники 9 

7 День рождения 10 

8 Резерв  2 

Итого  70 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

2 ч в неделю 

1 Мы уже много знаем и умеем. Повторение 6 

2 Как было летом? 12 

3 А что нового в школе? 14 

4 А у меня дома… Что там? 12 

5 Свободное время. Что мы делаем? 12 

6 Скоро наступят каникулы 12 

7 Резерв  2 

Итого  70 

 

2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский 

язык).  

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова Английский язык. Рабочие программы. 2-4 

классы- М.: Просвещение  

2 класс   

Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе английского, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 

 Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

 Брать и давать интервью. 

 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
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 Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики. 

 Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 Давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей. 

 Описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.). 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Ученик научится: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Ученик научится: 

 Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

 Читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

 Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 Выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Ученик научится: 

 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.). 
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 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес). 

 Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях. 

 Писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул. 

 Составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

 Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)  

2 класс 

 Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние 

и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в 

школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 
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изучение темы 

2 ч в неделю 

1 Давайте пойдем на парад 30 

2 Давайте путешествовать 38 

3 Резервное время 2 

Итого  70 

3 класс  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

 Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «Английский язык» как возможности личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 

следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон 

развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, 

а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 

развития и обретения духовно-нравственного опыта;  

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои 

сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной 

культуры, умение их назвать и описать;  

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений;  

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого 

поведения в общении;  

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования;  

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:               
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-  ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России;         

-  элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;         

-  первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;         

-   первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;         

-  начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;первоначальные представления о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  

- великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;стремление делать 

правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;                           

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм.   

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:             

-  элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;            

-  первоначальный опыт межкультурной коммуникации;           

-  уважение к иному мнению и культуре других народов.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):   

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран;   

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;   

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,      

-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;   

-  отношение к учёбе как творческой деятельности.   

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

-  ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;   

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных  доступных для ребёнка 

видах творческой деятельности;  

-  дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

-  первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для учащегося;  

-  первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; -  бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

-  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

-  любознательность и стремление расширять кругозор.   

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.   
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  
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2. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Предметные результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 
 Ученик научится: 

 Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

 Брать и давать интервью. 

 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь 
 Ученик научится: 

 Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики. 

 Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 Давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей. 

 Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

 Описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.). 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 
 Ученик научится: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
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Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Тематическое планирование   

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

2 ч в неделю 

1 Откуда ты?» 6 

2 Твоя страна большая? 10 

3 Ты хороший помощник 6 

4 Что ты празднуешь 10 

5 Я очень хороший 5 

6 Какое твое любимое время года? 6 

7 У тебя есть домашний любимец? 9 

8 Кто для тебя хороший друг 16 

9 Резервное время 2 

Итого 70 

 

4 класс  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.· ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России· элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины;·первоначальный опыт постижения 

ценностей национальной культуры;· первоначальный опыт участия в межкультурной 

коммуникации и умение представлять родную культуру;· начальные представления о 

правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.· элементарные представления 

о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур;· первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;· стремление делать 

правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;· почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;· нравственно-

этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. элементарные 

представления о культурном достоянии англоязычных стран;· первоначальный опыт 

межкультурной  коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)· элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  

культуры англоязычных стран;· первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, детского фольклора, памятников культуры;· первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества;· мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;· отношение к учебе как 

творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.· ценностное 

отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;· потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;·        

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, мотивация к 

самореализации в познавательной и учебной деятельности;· любознательность и 

стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.·        

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;·        

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).·ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности); 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Предметные результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 
 Ученик научится: 

 Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Вести диалог-обмен мнениями. 

 Брать и давать интервью. 

 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь 
 Ученик научится: 

 Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики. 

 Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 Давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей. 

 Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

 Описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.). 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

2 ч в неделю 

1 Мои любимые летние занятия. 8 

2 Животные, которые мне нравятся 10 

3 Это время для меня! 7 

4 Я люблю мою школу! 9 

5 Место, где я счастлив 8 

6 Местность, где я живу 9 

7 Профессия моей мечты 8 

8 Лучшие моменты года 9 

9 Резервное время 2 
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 итого 70 

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика».  
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

Рабочие программы.  1-4 классы -  М.: Просвещение  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

— целостное восприятие окружающего мира; 

— развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

— рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 — навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 — установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат 

Метапредметные результаты 

— способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

— умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 — способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 — использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 



168 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты  

— использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

— овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 — приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

— умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Содержание предмета  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
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товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

   Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 определённых заданий и упражнений); 
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**приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

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. 

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 при знаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать её 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; 

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. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 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. 

Предметные результаты 
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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 счёта; 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 обозначает каждая цифра в их записи; выполнять действия 

нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную позаданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать 

её; 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. 

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 приём 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 приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

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; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

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, четырёхугольника 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). 
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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: 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку.  

Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч.) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов 

(с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп 

предметов. Отношения столько же, больше, меньше, больше (меньше) на… (4 ч). 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве (выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, 

за). Направления движения (вверх, вниз, налево, направо). Временные представления 

(раньше, позже, сначала, потом) (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение объектов по разным признакам; определение закономерностей следования 

объектов; задания на использование знаний в изменённых условиях. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч).  

Резерв (1 ч) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч.) 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки « +», «–», «=». Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых (8 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; 

простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число, следующее при счёте сразу 

после заданного числа. Чтение и заполнение таблиц.  

Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по длине (1 ч).  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник (3 ч). 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия равенство, неравенство (2 ч). 

Цифры и числа 6–9. Число 0. Число 10 (14 ч) 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Свойства нуля. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, 

поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (1 ч). Понятия увеличить на…, уменьшить на… (1 ч). 

Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 
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которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связки все; если…, то…  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч).  

Резерв (2 ч) 

Числа от1 до 10 Сложение и вычитание (28 ч.) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (11 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □− 1, □ + 2, □ − 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2 (6 ч) 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению (2 ч).  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

решение задач в изменённых условиях; определение закономерностей; сравнение 

объектов; логические задачи; задания с продолжением узоров.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: решение логических 

задач, решение задач; имеющих несколько решений; классификация объектов по 

заданному условию; задания с высказываниями, содержащими логические связки все; 

если…, то... . 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч). 

Сравнение длин отрезков (1 ч).  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач (1 ч).  

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного 

отношения к семейным ценностям, к труду 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

решение задач в изменённых условиях; определение закономерностей; логические задачи; 

задания с продолжением узоров.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (4 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов.  

Резерв (4 ч).  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Числа от 1 до 10 Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч.) 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач) (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч)  
Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 (4 ч).  

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч). 

Переместительное свойство сложения (9 ч) 

Переместительное свойство сложения, применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ ± 5, □ □ ± 8, □ ± 9 (4 ч). 

Решение текстовых задач (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

построение гео метрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки все; если…, то… . 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч).  

Связь между сложением, вычитанием. Связь между суммой и слагаемыми (3 ч).  

Вычитание (5 ч) 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей (1 ч). 

Вычитание в случаях вида 6 − □, 7 − □, 8 − □, 9 − □, 10 − □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 

10 (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного (2 ч).  

Единица массы: килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч). 

Единица вместимости: литр (1 ч.) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Числа от1 до 20.Нумерация (12 ч.) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка (3 ч). 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 ч). 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 − 

7, 17 − 10 (2 ч). Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. Запись решения (4 

ч).  

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторного характера.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч).  

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч.) 

Табличное сложение (11ч.) 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ 

+ 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □+ 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения (9 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Табличное вычитание (11 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 − 7 = 15 − 5 − 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (9 ч).  

Решение текстовых задач включается в каждый урок.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты».  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч).  

Проверка знаний (1 ч) 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов на 

изучение темы 

4 часа в неделю 

1 Пространственные и временные представления 8  

2 Числа от 1 до 10 и число 0.Нумерация  28  

3 Сложение и вычитание   56  

4 Числа от 11 до 20.Нумерация   12  

5 Табличное сложение и вычитание   22  

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе» 

5  

7 Проверка знаний 1  

Итого 132 часа  

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 

определённых 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: 
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понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её 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 её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

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 изменённых 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 её 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 её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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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; 

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 партнёра 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 своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

*контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения 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 

измерения 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 рублём 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 

её при выполнении действий сложение и вычитание; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножение и деление; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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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 

её 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, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников 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 значение 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 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
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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…, то…; 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. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

2 класс 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 час.) 

Повторение: числа от 1 до 100 (2 ч). 

Нумерация (14 ч). 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 

35-30 (7 ч). 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины (3 ч). 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (1 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи-расчеты; работа на вычислительной машине, которая меняет цвет вводимых в нее 

фигур, сохраняя их размер и форму; логические задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

 Сложение и вычитание (70 часов) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание (10 ч), из 

них 

Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч). 

Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между ними (1 ч). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч). 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Скобки. Сравнение числовых выражений (3 ч). 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений (2 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

составление высказываний с логическими связками «если…, то…», «не все»; задания на 

сравнение длины, массы объектов; работа на вычислительной машине, изображенной в 

виде графа и выполняющей действия сложение и вычитание (3 ч). Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Контроль и учет знаний (2 ч). 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (20 ч), из них 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 

30-7, 60-24, 26+7, 35-8 (9 ч). 
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Решение задач. Запись решения задач в виде выражения (3 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай результат», лабиринты с числовыми выражениями; 

логические задачи (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Выражения с переменной вида а+12, b-15? 48-c(2 ч). 

Уравнение (2 ч). 

Проверка сложения вычитанием (8 ч), из них 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием (3 

ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Контроль и учет знаний (1 ч). 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток (8 ч), из них 

Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26 (4 ч). 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч). 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток (14 ч), из них 

Решение текстовых задач (3 ч). 

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 (6 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объектов; 

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности (1 ч). 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч). 

Умножение и деление (39 часов) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч), из них 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения (6 ч). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение (2 ч). 

Периметр прямоугольника (1 ч). 

Конкретный смысл действия деления (9 ч), из них 

Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деления (5 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими связками «если …, то …», «каждый»; 

составление числовых рядов по данной закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч). 

Связь между компонентами и результатом умножения (7 ч). 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. Прием умножения и деления на число 10 (3 ч). 
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Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Табличное умножение и деление (14 ч), из них 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление числа 

3 (10 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими связками «если …, то …», «каждый», «все»; 

составление числовых рядов по заданной закономерности; работа на вычислительной 

машине; логические задачи (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов). 

 Проверка знаний (1 час). 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов на 

изучение темы 

4 часа в неделю 

1. Нумерация  16  

2. Сложение и вычитание 70  

3. Умножение и деление  39  

4. Итоговое повторение  10  

5. Контроль знаний 1 

6 Резерв 4 

Итого  140  

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 учёбе, 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 определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

* правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
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** 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; 

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 её 

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); 
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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 

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 её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов 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, чётко 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, 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 отстаивать 

свою позицию; 

* контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 
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группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения 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 измерения 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; 

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 её условие или вопрос; 

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её 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. 

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 числа и числа по 

его 

доле; 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
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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 приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

3 класс 

Числа о 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч) 

Повторение изученного (8ч), из них 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания (2ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 

на основе взаимосвязи чисел при вычитании (3ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; определение 

закономерности, по которой составлены числовые ряды  и ряды геометрических фигур 

(1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 
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Табличное умножение и деление (продолжение) (28ч), из них 

Повторение (5ч.), из них 

Связь умножение и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость 

(3ч.) 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок (2ч) 

Зависимости между пропорциональными величинами (11ч.) 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов, расход ткани на один предмет , количество 

предметов, расход ткани на все предметы (3ч.) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел (3ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального (2ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи комбинированного характера (1ч.) 

 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» (1ч.) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. (1ч.) 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора (12ч) 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 (8ч) 

«Странички для любознательных» -задания творческого и поискового характера: 

тематические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек» (1ч.) 

Проект: «Математические сказки» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2ч.) 

Контроль и учет знаний (1ч.) 

 Вторая четверть (28ч.) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28ч.) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17ч.) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения (4ч) 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника (6ч.) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а=0 (2ч) 

Текстовые задачи в три действия (3ч) 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля) (2ч) 

Доли (11ч.) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли (2ч) 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи-расчеты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположение; 

работа на усложненной  вычислительно машине; задания, содержащие высказывания с 

логическими связками «если не…,то…» , «если…, то не…»; деление геометрических 

фигур на части (3ч) 

Повторение пройденного «что узнали. Чему научились» (2ч) 

Проверочная работа «проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) 
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Контроль и учет знаний (1ч) 

Третье четверть (40ч.) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (27ч), из них 

Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4*23 (6ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножение для случаев вида 23*4, 4*23. 

Приемы умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60/3, 80/2 (6ч) 

Приемы деления для случаев вида 70:2, 69:3 (9ч) 

Деление суммы на число. Связь между числами при деление. Проверка деления 

(4ч) 

Приемы деления для случаев вида 87/29, 66/22. Проверка умножения делением (3ч) 

Выражения с двумя переменными вида а+в, а-в, а*в, с/d (dне равно 0), вычисление 

их значений при заданных значениях букв (1ч) 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления (1ч)  

Деление с остатком (12ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком (3ч) 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального (2ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

логические задачи;  работа на усложненной вычислительной машине; задания, 

содержащие высказывания с логическими связками «если не  …, то…», «если не…, то 

не…» (3ч) 

Проект: «задачи - расчеты». 

Повторение пройденного «что узнали. Чему научились»  (3ч) 

Проверочная работа «проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) 

Числа от 1 до 1000  

Нумерация (13ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды с четных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе (8 ч) 

Единицы массы: килограмм, грамм (1ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи – расчеты; обозначение чисел римскими цифрами (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чиму научились»  (2ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) 

Четвертая четверть (32ч) 

Числа от 1 до 1000  

Сложение и вычитание (10ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в приделах 1000 (3ч) 

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(900+20, 500-80, 120*7, 300:6 и др.) (3ч)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в приделах 1000 (7ч) 

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного слежения, алгоритм 

письменного вычитание (3ч)  

Виды треугольников: разносторонней, равнобедренный, равносторонней (1ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности (1ч) 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно! Не верно!» (1ч) 

Умножение и деление (12ч) 

Приемы устных вычислений (4ч), из них 

Приемы устного умножения и деления (3ч) 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный (1ч) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число (8ч), из них 

Прием письменного умножения на однозначно число (3ч) 

Прием письменного деления на однозначное число (3ч) 

Знакомство с калькулятором (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» и проверка 

знаний (10 ч) 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

3 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов на 

изучение темы 

4 часа в 

неделю 

Числа от 1 до 100. 

1 Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание 

(продолжение) 

8 ч 

2. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 ч 

3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

(продолжение) 

28 ч 

4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление  

27 ч 

5. Числа от 1 до 1 000. Нумерация  13 ч 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  10 ч 

7. Умножение и деление  12 ч 

8. Итоговое повторение и проверка знаний 10 ч 

9 Резерв 4 

Итого  140 ч 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её 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; 
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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 её 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 

определённых 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 её успешности;  

 устойчивого интереса к продолжению математического 

образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей 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 её 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 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; 



190 

владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигу- 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 своё 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; проведении несложных исследований 

(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 

аргументировано, 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 её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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* навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

обосновывать свою позицию и соотносить её 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 счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 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. 

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 трёхзначных 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; 
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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 её 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, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

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); 

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 приближённо (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 путём 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; 
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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 «Математика» 

4 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

Нумерация (1 ч). 

Четыре арифметических действия (9 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 

диаграмм(1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать ша к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?»(1ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение)числа в 10, 100 и 

1000 раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов(9 ч). 

Наш проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника 

«Наш город(село)». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Величины (12 ч) 
Единица длины километр. Таблица единиц длины (2 ч). 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью палетки (4 ч). 

*Информация, способствующая формированию экономико-географического образа 

России (сведения о площади страны, протяжённости рек, железных и шоссейных дороги 

др.). 

 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (3 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

 Величины(продолжение) (6 ч) 

Величины(продолжение) (6 ч) 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени (4 ч). 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события (2 ч). 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел (3 

ч). 

Сложение и вычитание значений величин (2 ч). 

Решение задач на увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности(1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов(1ч) 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями (3 ч). 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное (3 ч). 

Решение текстовых задач (2 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов(1ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние(4 ч). 

Умножение и деление (12 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 
12. Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями (7 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задачи-расчёты; математические игры(2ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?»(1ч) 

Деление числа на произведение (11 ч). 

Устные приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. Деление с остатком 

на 10, 100, 1000.  

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение 

в противоположных направлениях (3ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов(1ч) 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число (13ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число (10ч) 

 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям(1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

(20 ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число(10 ч). 

Проверка умножения делением и деления умножением (4ч).  

Куб. Пирамида. Шар.  Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 
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Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка 

пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды(3ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Итоговое повторение (10 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы  в 4 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов на 

изучение 

темы 

4 часа в 

неделю 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 

3 Величины. 18 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 

11 

5 Умножение и деление. 71 

6 Итоговое повторение, контроль и учет 

знаний 

12 

7 Резерв 4 

Итого: 140 часов 

 

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. М.: Просвещение  

1 класс 

Планируемые результаты осовения учебного предмета: 

Личностные результаты 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ситуаций; 
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10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) длярешения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном  пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс  

Задавайте вопросы! (1 ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом -определителем «От земли до неба», 

книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами учебника — Муравьём Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто? (20 ч)  

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша 

страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её 

столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения 

России. Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. 

Жизнь москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и 

созвездия. Созвездие Большой Медведицы. 

Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравни тельные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Представление о соцветиях. 

Что растёт на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание 

комнатных растений класса. 

Что растёт на клумбе? Наиболее распространённые растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание 

растений цветника. 

Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их 

формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям  

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак 

насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 

главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его 

образом жизни. 

Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах 

домашнего обихода. Группировка предметов по их назначению. 
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Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и 

составными частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного 

обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её 

движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». 
Презентация проекта «Моя малая Родина» Проверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» Знакомство с целями и задачами раздела. 

Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. 

Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений 

для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой 

воды. Очистка загрязнённой воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств 

доставки корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой 

почты. Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лёд? Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными 

растениями. 

Как живут животные? Животные как живые организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за 

животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. 

Важность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный 

сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы 

защиты её от этого. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 
Презентация проекта «Моя семья» Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

ГДЕ И КОГДА? (11 ч) 

Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учёбы: хорошее оснащение классного помещения, дружный 
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коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. 

Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Когда придёт суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? Последовательность смены времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений 

от смены времён года. 

Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан 

и Антарктида. Животный мир холодных районов. 

Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный 

мир жарких районов. 

Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных 

птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц 

улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. 

Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения 

(деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная). 

Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности 

при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни 

ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. 

Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» Проверка знаний и умений. 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные 

размеры звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли. Особенности Луны. 

Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Почему идёт дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их 

значение для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних 

питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности 

ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного 

окружения человека. Правила поведения на лугу. 
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Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и 

красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко 

сну. Как спят животные. Работа человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие 

и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и 

фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. 

Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. 

Интернет. 

Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие 

и назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль 

будущего. 

Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов 

в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские 

суда, военные корабли). Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). 

Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 
Правила безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных 

в течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю. А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об 

экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» Проверка знаний и умений. 

Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

Практические работы в 1 классе  

1. «Изучаем части растений» 

2. «Определяем комнатные растения» 

3. «Определяем растения клумбы» 

4. «Определяем деревья по листьям» 

5. «Определяем хвойные деревья» 

6. «Исследуем перья птиц» 

7. «Исследуем шерсть зверей» 

8. «Выполняем опыты с водой» 

9. «Собираем электрическую цепь» 

10. «Готовим морскую воду» 

11. «Выполняем опыты со снегом и льдом» 

12. «Учимся ухаживать за комнатными растениями» 
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13. «Учимся ухаживать за животными живого уголка» 

14. «Учимся мастерить кормушки и кормить птиц» 

15. «Учимся сортировать мусор» 

16. «Исследуем снежки и снеговую воду» 

17. «Изучаем возникновение звуков» 

Проекты: 

1.«Моя малая родина» 

2.»Моя семья» 

3. ««Мой класс и моя школа» 

4. «Мои домашние питомцы» 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов  

2 часа в 

неделю 

1. Задавайте вопросы! 1 

2. Что и кто? 20 

3. Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 11 

5. Почему и зачем? 22 

Итого 66 

2 класс 

Планируемые результаты осовения учебного предмета: 

Личностные:  

1) в 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; 

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

органичном единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности  

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей  

и чувств; 
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8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

социальных ситуациях, умения не создавать  

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным   ценностям 

Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и  за дачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать  и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном про1странстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, органи-зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Предметные:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 

2  класс 

Где мы живем(4 часа) 
Родная страна (1 ч). 

Город и село (1 ч). 

Природа и рукотворный мир (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем» (1 ч). 

Природа(20 часов) 

Неживая и живая природа (1 ч). 

Явления природы. (1 ч). 

 Что такое погода. (1 ч.) 

В гости к осени (экскурсия) (1 ч). 

В гости к осени (урок) (1 ч). 

Звездное небо. (1 ч). 

Заглянем в кладовые земли (1 ч). 

Про воздух и про воду (2 ч). 

Какие бывают растения (1 ч). 

Какие бывают животные (1 ч). 

Невидимые нити (1 ч). 

Дикорастущие и культурные растения (1 ч). 

Дикие и домашние животные (1 ч). 

Комнатные растения (1 ч). 

Животные живого уголка (1 ч). 

Про кошек и собак (1 ч). 

Красная книга (1 ч). 

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту» (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» (1 ч). 

Жизнь города и села (10 часов) 
Что такое экономика. (1 ч). 

Из чего что сделано (1 ч). 

Как построить дом (1 ч). 

Какой бывает транспорт (1 ч). 

Культура и образование (1 ч). 

Все профессии важны. Проект «Профессии» (1 ч). 

В гости к зиме (экскурсия) (1 ч). 

В гости к зиме (урок) (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» (1 ч). 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмем под 

защиту», «Профессии» (1 ч). 

Здоровье и безопасность (9 часов) 
Строение тела человека. (1 ч). 

Если хочешь быть здоров (1 ч). 

Берегись автомобиля! (1 ч). 

Школа пешехода (1 ч). 
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Домашние опасности (1 ч). 

Пожар (1 ч). 

На воде и в лесу (1 ч). 

Опасные незнакомцы (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» (1 

ч). 

Общение (7 часов) 

Наша дружная семья (1 ч). 

Проект «Родословная» (1 ч). 

В школе (1 ч). 

Правила вежливости (1 ч). 

Ты и твои друзья (1 ч). 

Мы – зрители и пассажиры (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» (1 ч). 

Путешествия (18 часов) 

Посмотри вокруг (1 ч). 

Ориентирование на местности (2 ч). 

Формы земной поверхности (1 ч). 

Водные богатства (1 ч). 

В гости к весне (экскурсия) (1 ч). 

В гости к весне (урок) (1 ч). 

Россия на карте (1 ч). 

Проект «Города России» (1 ч). 

Путешествие по Москве (1 ч). 

Московский Кремль (1 ч). 

Город на Неве (1 ч). 

Путешествие по планете (1 ч). 

Путешествие по материкам (1 ч). 

Страны мира. Проект «Страны мира» (1 ч). 

Впереди лето (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» (1 ч). 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» (1 ч). 

Практические работы во 2 классе  

1.«Учимся измерять температуру» 

2.«Исследуем состав гранита» 

3.«Учимся ухаживать за комнатными растениями» 

4.«Учимся ухаживать за животными живого уголка» 

5.«Учимся ориентироваться по компасу»  

Проекты: 

1.«Родной город» 

2.«Родословная» 

3.«Красная книга, или Возьмём под защиту» 

4.«Профессии» 

5.«Города России» 

6.«Страны мира» 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов  

2 часа в 

неделю 



205 

1 Где мы живем  4 

2 Природа  20 

3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность   9 

5 Общение  7 

6 Путешествия 18 

7 Ре зерв 2 

Итого 70 

 

3 класс 

Планируемые результаты осовения учебного предмета: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её 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 ориентации 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 приро-

де, между природой 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 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; 

 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 её 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, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 
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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 квартире, 

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 уточнённую учителем; 

— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

—: планировать свои действия в течение урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

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 своё поведение с учётом 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; 

— 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: 
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 включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём 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 

партнёра 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 

учётом 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 конфликт на основе учёта 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; 

 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 определённым 

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 отношения 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; 
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— 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 её; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу 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 ведётся хозяйство семьи; 

— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

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. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

3 класс 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа (1 ч) 

Человек (1 ч) 

Проект "Богатства, отданные людям"(1 ч) 

Общество (1 ч)  

Что такое экология (1 ч)  

Природа в опасности! (1 ч) 

Эта удивительная природа(18 ч) 

Тела, вещества, частицы (1 ч) 

Разнообразие веществ (1 ч) 

Воздух и его охрана (1 ч)  

Вода(1 ч)  

Превращения и круговорот воды (1 ч) 

Берегите воду! (1 ч) 

Как разрушаются камни (1 ч) 

Что такое почва (1 ч) 

Разнообразие растений (1 ч) 

Солнце, растения и мы с вами (1 ч) 

Размножение и развитие растений (1 ч) 

Охрана растений (1 ч) 
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Разнообразие животных (1 ч) 

Кто что ест? Проект: «Разнообразие природы родного края» (1 ч) 

Размножение и развитие животных (1 ч) 

Охрана животных (1 ч) 

В царстве грибов (1 ч) 

Великий круговорот жизни (1 ч) 

Мы и наше здоровье(10 ч) 

Организм человека (1 ч) 

Органы чувств (1 ч) 

Надежная защита организма (1 ч) 

Опора тела и движение (1 ч) 

Наше питание. Проект: «Школа кулинаров» (1 ч) 

Дыхание и кровообращение (1 ч) 

Умей предупреждать болезни (1 ч) 

Здоровый образ жизни (1 ч) 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие (1 ч) 

Презентация проектов "Богатства, отданные людям", "Разнообразие природы 

родного края", "Школа кулинаров" (1 ч) 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ (1 ч) 

Чтобы путь был счастливым (1 ч) 

Дорожные знаки (1 ч) 

Проект: «Кто нас защищает» (1 ч) 

Опасные места (1 ч) 

Природа и наша безопасность (1 ч) 

Экологическая безопасность (1 ч) 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика (1 ч) 

Природные богатства и труд людей – основа экономики (1 ч) 

Полезные ископаемые (1 ч) 

Растениеводство (1 ч) 

Животноводство (1 ч) 

Какая бывает промышленность (1 ч)  

Проект «Экономика родного края» (1 ч) 

Что такое деньги (1 ч)  

Государственный бюджет (1 ч) 

Семейный бюджет (1 ч) 

Экономика и экология (2 ч) 

Путешествие по городам и странам(15 ч) 

Золотое кольцо России (3 ч) 

Проект: «Музей путешествий» (1 ч) 

Наши ближайшие соседи (1 ч) 

На севере Европы (1 ч) 

Что такое Бенилюкс (1 ч)  

В центре Европы (1 ч) 

По Франции и Великобритании(Франция) (1 ч) 

По Франции и Великобритании (Великобритания) (1 ч) 

На юге Европы (1 ч) 

По знаменитым местам мира (1 ч)  

Проверим себя и оценим свои достижения (1 ч) 

Презентация проектов "Кто нас защищает", "Экономика родного края", "Музей 

путешествий" (2 ч) 
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Практические работы во 3 классе 

1.«Исследуем продукты на содержание крахмала» 

2. «Исследуем свойства воды» 

3. «Исследуем состав почвы» 

4. «Измеряем свой рост и массу тела» 

5. «Учимся пользоваться бытовым фильтром для воды» 

6. «Исследуем полезные ископаемые» 

7. «Учимся сравнивать и описывать культурные растения» 

8. «Изучаем российские монеты» 

Проекты: 

1.«Богатства, отданные людям»  

2. «Разнообразие природы родного края» 

3. «Школа кулинаров» 

4. «Кто нас защищает» 

5. «Экономика родного края» 

6. «Музей путешествий» 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов  

2 часа в 

неделю 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа  18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность  7 

5 Чему учит экономика  12 

6 Путешествие по городам и странам  15 

7 Резерв 2 

Итого  70 

 

 

4 класс   

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс 

Земля и человечество(9ч) 

Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. 

Планеты Солнечной системы 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Изучение планет астрономами. Особенности движения Земли в космическом 

пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года. 

Звёздное небо — Великая книга Природы 
Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

Мир глазами географа 

Понятия о географии как науке и о географических объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире и в России, история создания глобуса 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение 

летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши 

дни. «Лента времени». Историческая карта 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. 

Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по охране 

окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический 

календарь 

Сокровища Земли под охраной человечества (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и 

Всемирном культурном наследии). Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

и культурного наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга 

Природа России(10 часов) 

Равнины и горы России 
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Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы 

Камчатки — объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник   

Моря, озёра и реки России 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: 

Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Дальневосточный морской заповедник 

Природные зоны России 

Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены 

природных зон с севера на юг. Высотная поясность 

Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных 

особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная ночь. 

Полярное сияние. Живые организмы зоны арктических пустынь. Экологические 

проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь 

Тундра 

Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. 

Природные особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические 

связи. Занятия местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

тундры 

Леса России 

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость 

их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных 

зон. Экологические связи в лесах 

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в 

лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон 

Зона степей 

Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические 

проблемы степной зоны и пути их решения Заповедники степной зоны. Питомники для 

редких животных 

Пустыни 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. 

Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их 

решения. Заповедник «Чёрные земли» 

У Чёрного моря 

Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа и Южного берега Крыма, животные и растения, внесённые в Красную 

книгу России. Курорты Черноморского побережья. Дендрарий города Сочи. 

Национальный парк «Сочинский».  

Родной край - часть большой страны(15ч) 

Наш край 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта 

родного края. Общая характеристика родного края 

Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

Водные богатства нашего края 

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде 

Наши подземные богатства 
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Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, 

использование. Охрана подземных богатств 

Земля-кормилица 

Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного 

края. Охрана почв 

Жизнь леса 

Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном 

сообществе. Природное сообщество смешанного леса 

Жизнь луга 

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Охрана 

пресноводных растений и животных. Болота и их охрана 

Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся 

Растениеводство в нашем крае 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, развитие их в регионе 

Животноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. 

Отрасли животноводства, развитие их в регионе 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных 

материалов 

Страницы всемирной истории (5ч) 

Начало истории человечества 

История первобытного мира. Первобытное искусство 

Мир древности: далёкий и близкий 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, 

религия, археологические находки 

Средние века: время рыцарей и замков 

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых 

религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания 

Новое время: встреча Европы и Америки 

Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в 

области науки и культуры. Великие географические открытия. Развитие техники 

Новейшее время: история продолжается сегодня 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и 

республиканской формы правления. Первая и Вторая мировые войны, изобретение 

ядерного оружия. Организация Объединённых Наций. Достижения современной науки и 

техники. Освоение космоса 

Страницы истории России (20ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних 

славян,их жилища, быт, верования. Союзы племён 

Во времена Древней Руси 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на 

княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный 

характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси 

Страна городов 
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Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический источник. Основание Москвы 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространение 

грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». 

Рукописные книги 

Трудные времена на Русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. 

Ордынское иго. Александр Невский 

Русь расправляет крылья 

Возрождение северо- восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. 

Московский князь Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий Радонежский 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских 

войск 

Иван Третий 

Стояние на Угре. Падение ордынского ига. Объединение княжеств вокруг Москвы. 

Возникновение единого независимого Российского государства со столицей в Москве. 

Перестройка Кремля. Кремль —символ Москвы. Герб государства — двуглавый орёл. 

Укрепление экономики. Иван Грозный — первый российский царь. Земские соборы. 

Опричнина. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения Сибири 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание 

учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила 

Романова 

Пётр Великий 

Организация «потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве 

плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. 

Пётр I — первый российский император 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. 

Основание Московского университета 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение строительства Санкт -Петербурга. Развитие просвещения. 

Положение крестьянства. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям 

Отечественная война 1812 года 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение 

М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское движение. Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном 

Страницы истории ХIХ века 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. Петербург 

и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские контрасты. Технические 

достижения России в XIX веке: электрическое освещение городов, трамвай, телефон, 

развитие железной дороги, Транссиб, открытие Политехнического музея 
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Россия вступает в ХХ век 

Николай II — последний император России. Возникновение политических партий. 

В. И. Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Великая 

Российская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа 

большевиков 

Страницы истории 1920—1930- х годов 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930 -х годов 

Великая Отечественная война и великая Победа (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. 

Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в1945 году. Города- герои, города 

воинской славы. Цена Победы 

Страна, открывшая путь в космос 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый космонавт Земли. 

Космическая станция «Мир», Международная космическая станция (МКС). 

Развитие СССР до 1980 -х годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад 

СССР 

Современная Россия (9ч) 

Основной закон России и права человека 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер 

населения России. Конституция — основной закон страны. Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребёнка 

Мы — граждане России 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное 

устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, Правительство 

Славные символы России 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и 

общества. Уважение к государственным символам — уважение к родной стране 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного 

флага Российской Федерации, День народного единства, День Конституции, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год, Рождество Христово, Международный 

женский день, День весны и труда 

Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы 

России, особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, 

уважение к их вкладу в историю и культуру России 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных 

материалов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1.«Изучаем полезные ископаемые своего края» 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов  

2 часа в 

неделю 
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1 Земля и человечество. 9 

2 Природа России. 10 

3 Родной край – часть большой страны. 15 

4 Страницы всемирной истории. 5 

5 Страницы истории России. 20 

6 Современная Россия. 9 

7 Резерв  2 

Итого  70 

 

 

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. 

А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.- М: Просвещение. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуаций, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и с учётом 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного  поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную; умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договориться 

о распределении 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 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы 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 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами 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; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской ипозиции по отношению к различным явлениям действительности. 
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (учебный модуль «Основы православной культуры») 

Россия – наша Родина (1ч) 

Россия – многонациональное государство. Духовный мир человека. Культурные 

традиции и вечные ценности. Семейные ценности. Внеурочная деятельность: экскурсия в 

исторический или краеведческий музей. Культурное многообразие России. 

Культура и религия(1 ч)  

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Что такое культура? 

Что такое религия? Как человек создает культуру? Истоки русской культуры – в 

православной религии. 

Человек и Бог в православии (1 ч) 

Бог – Творец, который создал мир и человеческий род. Дары Бога человеку. Вера в 

Бога и ее влияние на поступки людей. 

Православная молитва(1ч) 

Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных молитв: 

молитва-просьба, молитва – благодарение, молитва – славословие. Кто такие святые. 

Священное Писание. Молитва «Отче наш» искушение, испытания, трудности. 

Библия и Евангелие(1ч) 

Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание Ветхого завета. Христос. 

Библия – книга книг. Части Библии. Священное писание Нового завета. Апостолы. 

Притчи. Евангелие. 

Проповедь Христа(1ч) 

Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. О богатстве . Духовные сокровища. 

«Царствие Божие внутри вас». Завет Христа 

Христос и Его крест(1ч) 

Как Бог стал человеком.(Богочеловек Христос) Голгофа. Царство Божие, Царство 

Небесное. Жертва Христа. Распятие. Символика креста. Крест – символ любви к людям. 

Пасха(1ч) 

Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. Пасхальный гимн. 

Празднование Пасхи. Православное учение о человеке  (1ч) 

Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний мир человека. Образ 

Божий в человеке. «Подумай о душе» Болезни души. 

Совесть и раскаяние(1ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Три шага раскаяния. 

Заповеди(1ч) 

Десять заповедей, данных Моисею Богом. Почитай отца твоего и мать твою. Не 

убий. Не кради. Не прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй(как зависть гасит радость) 

Милосердие и сострадание(1ч) 

Милосердие – забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие и дружба. Милосердие 

и плата. Ближний. Милостыня. Учение Христа о милосердии. Благотворительная 

деятельность христианской церкви. 

Золотое правило этики(1ч) 

Главное правило человеческих отношений – не делай другим того, чего ты не хотел 

бы для себя. Неосуждение. Люби грешника и ненавидь грех. 

Храм(1ч)  

Православный храм – его устройство и убранство. Иконы. Иконостас. Царский 

врата. Алтарь. Что люди делают в храме. Благословение. Правила поведения в различных 

общественных местах. 

Икона(1ч) 

Икона. Зачем изображают невидимое. Чем икона отличается от картины. Свет 

иконы. Нимб. Икона и молитва. О чем молятся православные христиане перед иконой. 

Творческие работы учащихся (2ч) 
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Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем  формами и жанрами(проект, сочинение ит.д. 

Подготовка к выполнению праздничного проекта. 

Подведение итогов праздничного проекта (1ч) 

Выполнение одного из заданий в рамках работы над праздничным проектом. 

Презентации результатов работы и их обсуждение. 

Как христианство пришло на Русь (1ч) 

Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. Крещение – это присоединение к 

церкви. Вера в единого Бога. Святая Русь. Как изменилась жизнь киевлян после их 

крещения. 

Подвиг (1ч) 

Что такое подвиг. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

Внешний и внутренний мир человека: какой труднее изменить? 

Заповеди блаженств (1ч) 

Заповеди блаженств. Нищие духом. Царство Небесное. «Царство божие внутри 

нас». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».«Блаженны кроткие» «Блаженны 

милостивые». «Блаженны алчущие и жаждущие правды». «Блаженны чистые сердцем» 

Зачем творить добро? (1ч) 

Как подражают Христу. Самоотверженность. Святой. Почему христиане 

благодарны Христу. 

Чудо в жизни христианина (1ч) 

Святая Троица. Добродетель. Главные христианские добродетели – вера, надежда, 

любовь. 

Православие о Божием суде (1 ч) 

Как видеть в людях Христа. Легенда о Христофоре. Вера христиан в бессмертие. 

Как вера в Божий суд влияет на поступки людей 

Таинство Причастия (1ч) 

Тайная вечерня. Христианский таинства – Крещение и Причастие. Литургия. 

Главное назначение церкви. 

Монастырь ( 1ч) 

Монастырь – образ Царствия Божия на земле. Кто такие монахи. Кто такие иноки. 

Почему люди идут в монахи. Главное правило монашеской жизни: «Трудись и молись». 

Послушание. Монашество. Монашеские обеты. Постриг монаха. 

Отношение христианина к природе (1ч) 

Что делает человека выше природы. Книга природы и Библия. Ответственность за 

мир. Христианское милосердие. Милосердие к животным. 

Христианская семья (1 ч) 

Семья – это маленький ковчег, призванный оградить детей от беды. Венчание в 

храме. Тактичность и любовь в отношениях членов семьи. Какое поведение называют 

хамским. Семейные  праздники и традиции . 

Защита Отечества (1ч) 

 Война справедливая – оборонительная. Святые защитники Отечества. Дмитрий 

Донской. Александр Невский. Федор Ушаков. 

Христианин в труде (1ч) 

Заповеди творца первым людям. Нарушение четвертой заповеди – заповеди о 

посте..Туд – это лекарство, которое прописано человеку Богом. 

Любовь и уважение к Отечеству (1ч) 

 Этапы становления духовных традиций России. Любовь – основа человеческой 

жизни. Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Консультация учителя, как готовиться к урокам 

33, 34. Творческие работы (дома с родителями или законными представителями на тему 
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«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т.д.) 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма (1ч) 

Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни 

в религиозной культуре. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма: священные 

книги, культовые предметы и сооружения. Культурные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение культурных и духовных ценностей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: посещение культового сооружения других религий (или 

заочная экскурсия «Религиозные святыни мира», «Религиозные святыни России») 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики (1ч) 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, 

нравственное учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни.  Золотое правило нравственности как общечеловеческий моральный 

закон. 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 

(1ч) 

Семья как основа жизни человека. Род и семья – источники нравственных 

отношений. Ценности семейной жизни в иудейской  традиции. Христианская семья.  

Семья в исламе. Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое дерево. 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике(1ч) 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных 

культурах и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за 

окружающий мир. 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы православной культуры 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов  на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Россия – наша Родина  1 

2 Культура и религия  1 

3 Человек и Бог в православии  1 

4 Православная молитва  1 

5 Библия и Евангелие  1 

6 Проповедь Христа  1 

7 Христос и Его крест  1 

8 Пасха  1 

9 Православное учение о человеке  1 

10 Совесть и раскаяние  1 

11 Заповеди  1 

12 Милосердие и сострадание  1 

13 Золотое правило этики  1 

14 Храм  1 

15 Икона  1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь  1 

19 Подвиг  1 

20 Заповеди блаженств  1 
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21 Зачем творить добро  1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божьем суде  1 

24 Таинство Причастия  1 

25 Монастырь  1 

26 Отношение христианина к природе  1 

27 Христианская семья  1 

28 Защита Отечества  1 

29 Христианин в труде  1 

30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, светской этике 

1 

35 Резервное время 1 

Итого: 35 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  

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 ее 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;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Метапредметные результаты 

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.  
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики (учебный модуль «Основы исламской культуры») 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию.  

Культура и религия.  

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности.  

Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

 Проповедническая миссия Пророка Мухаммада.  

Прекрасные качества Пророка Мухаммада.  

Священный Коран и Сунна как источники нравственности.  

Общие принципы ислама и исламской этики.  

Столпы ислам и исламской этики.  

Исполнение мусульманами своих обязанностей.  

Обязанности мусульман.  

Для чего построена и как устроена мечеть.  

Мусульманское летоисчисление и календарь.  

Ислам в России.  

Семья в исламе.  

Нравственные основы семьи в исламе.  

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие.  

Забота о здоровье в культуре ислама.  

Ценность образования и польза учения в исламе.  

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения.  

Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и много конфессионального народа России. 

Тематическое планирование  

Учебный модуль  «Основы исламской  культуры»  

№ 

п/п 

Наименование раздела  Количество 

часов  на 

изучение темы 

1 час в неделю 

 1 Россия – наша Родина  1 

 2 Колыбель ислама. Пророк Мухаммад —  

основатель ислама.  

1 

3  Пророк Мухаммад  3 

4  Хиджра.  1 

5  Коран и Сунна  1 

6  Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный день, 

предопределение)  

3 

7  Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры  5 

8  Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

при участии взрослых и друзей.  

3 

9  История ислама в России  1 
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10  Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и  

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение 

к старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза 

образования  

7 

11  Достижения исламской культуры: наука, искусство  2 

12  Праздники ислама  1 

13  Любовь и уважение к Отечеству  1 

14  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1 

15  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма  

1 

16  Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи  

1 

17  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике  

1 

18 Резервное время 1 

Итого 35  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты.  

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.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

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;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Метапредметные результаты.  

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.  
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (учебный модуль «Основы буддийской культуры») 

Россия — наша Родина.  

Культура и религия.  

Введение в буддийскую духовную традицию.  

Будда и его учение.  

Буддийский священный канон Трипитака.  

Буддийская картина мира.  

Добро и зло.  

Принцип ненасилия.  

Любовь к человеку и ценность жизни.  

Сострадание и милосердие.  

Отношение к природе.  

Буддийские учители.  

Семья в буддийской культуре и её ценности.  

Творческие работы учащихся.  

Обобщающий урок.  

Буддизм в России.  

Путь духовного совершенствования.  

Буддийское учение о добродетелях.  

Буддийские символы.  

Буддийские ритуалы и обряды.  

Буддийские святыни.  

Буддийские священные сооружения.  

Буддийский храм.  

Буддийский календарь.  

Буддийские праздники.  

Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству.   

 

Тематическое планирование   

Учебный модуль  «Основы буддийской культуры»  

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов  на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1  Россия – наша Родина  1 

2  Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию  

1 

3  Будда и его Учение  2 

4  Буддийский священный канон Трипитака  2 

5  Буддийская картина мира.  2 

6  Добро и зло  1 

7  Принцип ненасилия.  1 

8  Любовь к человеку и ценность жизни  1 

9  Сострадание и милосердие.  1 

10  Отношение к природе  1 

11  Буддийские учители.  1 

12  Семья в буддийской культуре и ее ценности  1 

13  Творческие работы  обучающихся.  1  



226 

14  Обобщающий урок.  1  

15  Буддизм в России.  1  

16  Путь духовного совершенствования  1  

17  Буддийское Учение о добродетелях  2  

18  Буддийские символы  1  

19  Буддийские ритуалы и обряды  1  

20  Буддийские святыни  1  

21  Священные буддийские сооружения  1  

22  Буддийский храм  1  

23  Буддийский календарь  1  

24  Буддийский праздники  1  

25  Искусство в буддийской культуре  1  

26  Любовь и уважение к Отечеству  1  

27  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма  1  

28  Основные нравственные заповеди буддизма, 

православия, ислама, иудаизма  

1  

29  Российский буддийские, православные, исламские, 

иудейские, светские семьи  

1  

30  Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 

исламе, иудаизме, светской этике  

1  

31 Резервное время 1 

Итого 35  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты.  

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 религиознойтрадиции, истории ее 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;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Метапредметные результаты.  

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;  
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– 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.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (учебный модуль «Основы иудейской культуры») 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию.  

Культура и религия.  

Тора – главная книга иудаизма.  

Сущность Торы.  

«Золотое правило Гилеля».  

Письменная и Устная Тора.  

Классические тексты иудаизма.  

Патриархи еврейского народа.  

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  

Исход из Египта.  

Получение Торы на горе Синай.  

Пророки и праведники в иудейской культуре.  

Храм в жизни иудеев.  

Назначение синагоги и ее устройство.  

Суббота (Шабат) в иудейской традиции.  

Субботний ритуал.  

Молитвы и благословения в иудаизме.  

Добро и зло.  

Иудаизм в России.  

Основные принципы иудаизма.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

 Совершеннолетие в иудаизме.  

Ответственное принятие заповедей.  

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией.  

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности.  

Еврейские праздники: их история и традиции.  

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 

Тематическое планирование   

Учебный модуль  «Основы иудейской культуры»  

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1  Россия – наша Родина  1  

2  Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия  

1 

3  Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое 

правило Гилеля  

1  

4  Письменная и устная Тора. Классические тексты 1  
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иудаизма.  

5  Патриархи еврейского народа  1  

6  Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  1  

7  Исход из Египта  1  

8  Дарование Торы на горе Синай  1  

9  Пророки и праведники в иудейской культуре.  2  

10  Храм в жизни иудеев  1  

11  Назначение синагоги и еѐ устройство.  1  

12  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал  

1  

13  Молитвы и благословения в иудаизме  1  

14  Добро и зло  1  

15  Творческие работы учащихся  2  

16  Иудаизм в России  1  

17  Основные принципы иудаизма  2  

18  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1  

19  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев  1  

20  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей  

1  

21  Еврейский дом – еврейский мир:знакомство с историей и 

традицией  

1  

22  Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности  

1  

23  Еврейские праздники: их история и традиции  2  

24  Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 

Праматери еврейского народа  

1  

25  Ценности семейной жизни в еврейской традиции.  1  

26  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  

многонационального и многоконфессионального народа 

России  

2  

27  Подготовка творческих проектов  2  

28  Итоговое занятие  1  

29 Резервное время 1 

Итого  35  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Планируемые результаты осовения учебного предмета: 

Личностные результаты.  

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 ее 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;  
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Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Метапредметные результаты.  

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 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.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (учебный модуль «Основы мировых религиозных культур») 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия.  

Возникновение религий.  

Древнейшие верования.  

Религии мира и их основатели.  

Священные книги религий мира:  

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран.  

Хранители предания в религиях мира.  

Человек в религиозных традициях мира.  

Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре.  

Добро и зло.  

Возникновение зла в мире.  

Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  

Рай и ад.  

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. 

Тематическое планирование   

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 
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1 час в неделю 

1  Россия – наша Родина  1  

2  Культура и религия  1  

3  Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели.  

2  

4  Священные книги религий мира  2  

5  Хранители предания в религиях мира  1  

6  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния  

2  

7  Человек в религиозных традициях мира  1  

8  Священные сооружения  2  

9  Искусство в религиозной культуре  2  

10  Творческие работы учащихся  2  

11  История религий в  России  2  

12  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  2  

13  Паломничества и святыни  1  

14  Праздники и календари  2  

15  Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира  

2  

16  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1  

17  Семья  2  

18  Долг, свобода, ответственность, труд.  1  

19  Любовь и уважение к Отечеству.   1  

20  Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма  

1  

21  Основные нравственные заповеди православия, 

ислама, буддизма, иудаизма  

1  

22  Российский православные, исламские, 

буддийские, иудейские, светские семьи  

1  

23  Отношение к труду и природе в православии, 

исламе, буддизме, иудаизме, светской этике  

1  

24 Резервное время 1 

Итого  35 

 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Планируеме результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты. 

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;  
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики.  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Метапредметные результаты  

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.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (учебный модуль «Основы светской этики») 
Добрым жить на свете веселей.  

Правила общения для всех.  

От добрых правил — добрые слова и поступки.  

Каждый интересен.  

Премудрости этикета.  

Красота этикета.  

Простые школьные и домашние правила этикета.  

Чистый ручеёк нашей речи.  

В развитии добрых чувств — творение души.  

Природа — волшебные двери к добру и доверию.  

Чувство родины.  

Жизнь протекает среди людей.  

Чтобы быть коллективом.  

Коллектив начинается с меня.  

Мой класс — мои друзья.  

Ежели душевны вы и к этике не глухи.  

Жизнь священна.  

Человек рождён для добра.  

Милосердие — закон жизни.  

Жить во благо себе и другим.  

Следовать нравственной установке.  

Достойно жить среди людей.  

Уметь понять и простить.  

Простая этика поступков.  

Общение и источники преодоления.  

Ростки нравственного поведения.  

Доброте сопутствует терпение.  

Действия с приставкой «со» — вместе.  

С чего начинается Родина… 

В тебе взрослеет патриот и гражданин.  

Человек как чело века.  

Слово, обращённое к себе. 
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Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Этика общения 4 

2 Этикет 4 

3 Этика человеческих отношений 4 

4 Этика отношений в коллективе 4 

5 Простые нравственные истины 5 

6 Душа обязана трудиться 4 

7 Посеешь поступок -пожнешь характер 4 

8 Судьба и Родина едины 4 

9 Итоговый урок 1 

10 Резервное время 1 

Итого  35 

 

 2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., Мухина Т.А. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы.   М. : Просвещение.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «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;  

 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:  

• 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 

учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:   

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.)  

• 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;  
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• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;   

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;  

• способность использовать в художественно-творческой 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 основ 

цветоведения, основ 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;  

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры;  

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;   

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

Содержание учебного предмета « Изобразительное искусство» 

1 класс 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ». 

Ты учишься изображать ( 8 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. (1ч) 

Мастер Изображения учит видеть. (1ч) 

Изображать можно пятном. (1ч) 

Изображать можно в объеме. (1ч) 

Изображать можно линией. (1ч) 

Разноцветные краски. (1ч) 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). (1ч) 

Художники и зрители (обобщение темы). (1ч)  

 Ты украшаешь (8 ч.) 

Мир полон украшений.  Цветы. (1ч) 

Красоту надо уметь замечать. (1ч) 

Узоры на крыльях. (1ч) 

Красивые рыбы. (1ч) 



235 

Украшение птиц. (1ч) 

Узоры, которые создали люди. (1ч) 

Как украшает себя человек. (1ч)  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) (1ч)  

 Ты строишь (10 ч.)  

Постройки в нашей жизни. (2ч) 

Дома бывают разными. (2ч) 

Домики, которые построила природа. (1ч) 

Дом снаружи и внутри. (1ч) 

Строим город. (2ч) 

Все имеет свое строение. (1ч) 

Строим вещи. (1ч) 

 Город, в котором мы живем (обобщение темы). (1ч) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(7ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. (1ч)  

Праздник весны. Праздник птиц. (1ч) 

Разноцветные жуки. (1ч) 

Сказочная страна. (3 ч) 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). (1ч) 

 

2 класс  

Изобразительное искусство 

Как и чем работает художник? (8 часов) 

Три основные краски – желтый, красный, синий (1 ч).  

Белая и чёрная краски (1 ч).  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности (1 ч). 

 Выразительные возможности аппликации (1 ч).  

Выразительные возможности графических материалов (1 ч).  

Выразительность материалов для работы в объеме (1 ч). 

 Выразительные возможности бумаги (1 ч). 

 Неожиданные материалы (обобщение темы) (1 ч). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность (1 ч).  

Изображение и фантазия (1 ч).  

Украшение и реальность (1 ч).  

Украшение и фантазия (1 ч).  

Постройка и реальность (1 ч).  

Постройка и фантазия (1 ч).  

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) (1 ч). 

О чём говорит искусство (11 часов) 

Изображение природы в различных состояниях (1 ч).  

Изображение характера животных (1 ч).  

Изображение характера человека: женский образ (2 ч).  

Изображение характера человека: мужской образ (2 ч).  

Образ человека в скульптуре (1 ч).  

Человек и его украшения (1 ч).   

О чём говорят украшения (1 ч).   

Образ здания (1 ч).  

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) (1 ч). 

Как говорит искусство (8 часов) 
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 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного (1 ч).  

Тихие и звонкие цвета (1 ч). 

 Что такое ритм линий? (1 ч). 

Характер линий (1 ч).  

Ритм пятен (1 ч).  

Пропорции выражают характер (1 ч). 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (1 ч).  

Обобщающий урок года (1 ч). 

 

3 класс  

Изобразительное искусство 

Искусство в твоем доме (8ч) 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома  

Обои шторы у тебя дома  

Мамин платок. 

Твои книжки  

Открытки.  

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры  

Парки,скверы,бульвары  

Ажурные ограды  

Волшебные фонари  

Витрины  

Удивительный транспорт  

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище (11ч). 

Художник в цирке  

Художник в театре  

Театр кукол  

Маски  

Афиши и плакат  

Праздник в городе  

Школьный карнавал (обобщение темы)  

Художник и музей (8ч). 
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)  

 

4 класс  

Истоки родного искусства (8 час.) 

Пейзаж родной земли (2ч) 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей 

— среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды и 

особенности среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенка 

пейзажа. 
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 Красота природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, 

Ф. Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты 

природы.  

Изменчивость природы в разное время года и в течение дня. Красота разных 

времен года. Задание: изображение российской природы (пейзаж).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Деревня – деревянный мир (2ч) 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы для постройки, роль дерева.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.  

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в конструкции и декоре 

избы космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира.  

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство 

функциональных и духовных смыслов.  

Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы 

мира. Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях 

России. Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т. 

д. Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

 Задание: 1) изображение избы или ее моделирование из бумаги (объем, 

полуобъем); 2) создание образа традиционной деревни:коллективное панно или объемная 

пространственная по стройка из бумаги (с объединением индивидуально сделанных 

деталей).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей. 

Красота человека (2ч) 

Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических условиях. 

 Женский и мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении 

держать себя, одеваться.  

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский 

праздничный костюм — концентрация народных представлений об устройстве мира.  

Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения и их значение. 

Роль головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме.  

Образ русского человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, 

В. Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, З. Серебрякова, Б. Кустодиев). Образ труда в 

народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских художников.  

Задание 1. Изображение женских и мужских образов в народных костюмах. 

Вариант задания: изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур.  

Задание 2. Изображение сцен труда из крестьянской жизни.  

Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

Народные праздники (обобщение темы)(2ч) 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни.  

Роль традиционных народных праздников в жизни людей. 

 Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, 

связанные с приходом весны или концом страды и др.  

Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, 

Ф. Малявин и др.).  

Задание: создание коллективного панно на тему народного праздника (возможно 

создание индивидуальных композиционных работ). Тема «Праздник» может быть 

завершением коллективной работы, которая велась в течение нескольких занятий.  

Материалы: гуашь, кисти, склеенные листы бумаги (или обои). 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол (1ч) 
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Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. 

Впечатление, которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и 

башни. Въездные ворота.  

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия 

«вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие.  

Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, 

С. Рябушкин и др.).  

Задание: создание макета древнерусского города (конструирование из бумаги или 

лепка крепостных стен и башен).  

Вариант задания: изобразительный образ города-крепости. Материалы: бумага, 

ножницы, клей или пластилин, стеки; графические материалы. 

Древние соборы (1ч) 

Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. 

Собор — архитектурный и смысловой центр города.  

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение 

его частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение 

пропорций и ритм объемов в организации пространства.  

Задание: лепка или постройка макета здания древнерусского каменного храма (для 

макета города). Вариант задания: изображение храма.  

Материалы: пластилин, стеки или бумага, коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, 

бумага. 

Города Русской земли (1ч) 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад — основные 

структурные части города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие 

сельскому деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их 

роль в жизни древних городов.  

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно- 

предметной среде. Единство конструкции и декора.  

Задание: моделирование жилого наполнения города, завершение постройки макета 

города (коллективная работа). 

 Вариант задания: изображение древнерусского города (внешний или внутренний 

вид города). Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь, 

кисти. 

Древнерусские воины-защитники (1ч) 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения 

орнаментов.  

Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека.  

Задание: изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

 Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва (1ч) 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный 

архитектурный образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других 

территориально близких городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 

Москвы.  

Особый облик города, сформированный историей и характером деятельности 

жителей. Расположение города, архитектура знаменитых соборов.  

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники 

архитектуры в других городах. Задание: беседа-путешествие — знакомство с 

исторической архитектурой города.  

Вариант задания: живописное или графическое изображение древнерусского 
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города (это особенно уместно, если на предыдущих уроках дети занимались постройкой).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия. 

Узорочье теремов (1ч) 

Рост и изменение назначения городов — торговых и ремесленных центров. Богатое 

украшение городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы.  

Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание растительных 

мотивов). Сказочность и цветовое богатство украшений.  

Задание: изображение интерьера теремных палат.  

Материалы: листы бумаги для панно (бумага тонированная или цветная), гуашь, 

кисти. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы)(1ч) 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского 

города. 

 Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников 

пира (бояре, боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая 

посуда на праздничных столах. Длиннополая боярская одежда с травяными узорами. 

 Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры, убранства 

помещений.  

Значение старинной архитектуры для современного человека.  

Задание: создание праздничного панно «Пир в теремных палатах» как обобщенного 

образа народной культуры (изображение и вклеивание персонажей, предметов; 

аппликация).  

Вариант задания: индивидуальные изображения пира (гуашь).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Каждый народ — художник (11ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии (2ч) 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время 

вписана в современный мир.  

Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их 

многозначность и символический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство 

каллиграфии.  

Японские сады. Традиции любования, созерцания природной красоты.  

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции построек с 

передвижными ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном контакте с 

природой.  

Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая дерево.  

Образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент 

росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. 

Графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия — характерные особенности 

японского искусства.  

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.  

Задание 1. Изображение природы через характерные детали.  

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) бумаги, обрезанные как свиток, 

акварель (или жидко взятая гуашь), тушь, мягкая кисть.  

Задание 2. Изображение японок в кимоно, передача характерных черт лица, 

прически, волнообразного движения фигуры.  

Вариант задания: выполнение в объеме или полуобъеме бумажной куклы в кимоно. 

 Задание 3. Создание коллективного панно «Праздник цветения вишни-сакуры» 

или «Праздник хризантем» (плоскостной или пространственный коллаж).  
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Материалы: большие листы бумаги, гуашь или акварель, пастель, карандаши, 

ножницы, клей. 

Народы год и степей (1ч) 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых 

разных природных условиях. Связь художественного образа культуры с природными 

условиями жизни народа. Изобретательность человека в построении своего мира.  

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. 

Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты.  

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. 

Орнамент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром 

степи.  

Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых пространств (развитие 

живописных навыков). Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Города и пустыни (2ч) 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами 

из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. 

Крепостные стены. 

 Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. 

Сплошная вязь орнаментов и ограничения на изображения людей. 

 Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего среднеазиатского города (аппликация на 

цветной бумаге или макет основных архитектурных построек).  

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей. 

Древняя Эллада (2ч) 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. 

 Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. 

Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с 

природой. Храм как совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. 

Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный 

памятник греческой культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином 

ансамбле. 

 Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в образе 

построек.  

Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропонимания. 

 Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. Праздники: 

Олимпийские игры, праздник Великих Панафиней.  

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков.  

Задание: изображение греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) 

для панно или объемное моделирование из бумаги; изображение фигур олимпийских 

спортсменов и участников праздничного шествия; создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» (пейзаж, храмовые постройки, праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

 Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, кисти. 

Европейские города Средневековья (2ч) 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные 

фасады каменных домов. Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. 

Готические витражи и производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 

скульптура.  
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Ратуша и центральная площадь города.  

Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и 

одежды. Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные 

пропорции.  

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях.  

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь средневекового города» (или 

«Праздник цехов ремесленников на городской площади») с подготовительными этапами 

изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

 Материалы: цветная и тонированная бумага, гуашь, кисти (или пастель), ножницы, 

клей. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)(2ч) 

Художественные культуры мира — это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа.  

Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию 

жилья с природой, образ красоты человека, народные праздники (образ благополучия, 

красоты, счастья в представлении этого народа).  

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». Понимание 

разности творческой работы в разных культурах. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Материнство (1ч) 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей 

жизнь. Тема материнства — вечная тема в искусстве.  

Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском 

и западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века.  

Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения.  

Задание: изображение (по представлению) матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

 Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Мудрость старости (1ч) 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни 

человека.  

Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях 

художественной культуры разных народов. 

 Выражение мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.) 

 Задание: изображение любимого пожилого человека, передача стремления 

выразить его внутренний мир.  

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

Сопереживание (1ч) 

Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

 Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство художник выражает 

свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

 Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей.  

Задание: создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и т. п.).  

Материалы: гуашь (черная или белая), кисти, бумага. 

Герои-защитники (2ч) 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. 

 В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. 
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 Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы 

славы. 

 Задание: лепка эскиза памятника герою. 

 Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Юность и надежды (1ч) 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. 

 В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим детям.  

Примеры произведений, изображающих юность в русском и европейском 

искусстве. 

 Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

Искусство народов мира (обобщение темы)(1ч) 

Вечные темы в искусстве. 

 Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и единство 

нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира.  

Искусство помогает людям понимать себя и других людей.  

Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение 

темы 

1 час в 

неделю 

1 Ты учишься изображать  8  

2 Ты украшаешь.  8 . 

3 Ты строишь. 10.  

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

7  

Итого: 33 

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Как и чем работает художник?  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чём говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

5 Резерв  1 

Итого  35 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Искусство в твоем доме 8 
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2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

5 Резерв 1 

Итого  35 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ — художник  11 

4 Искусство объединяет народы  8 

5 Резерв  1 

Итого  35 

 

 

 

2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы.  М.: 

Просвещение 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета  

«Музыка»:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений  современного 

музыкального искусства России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; — 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов;  

— сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  
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— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; — освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

— овладение навыками смыслового прочтения содержания ≪текстов≫ различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; — 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

— формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным  

произведениям;  

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей;  

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  
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• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

 Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (словакраски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 час 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 

«Садко». Н. Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. 

Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», 

русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. 

Резника; «Домисолька». О. Юдахина, 

слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о 

школе». Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 

народная песня, русский текст 

С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. 

Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 час 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. 

Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 
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«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

 Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

 Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс  

Основное содержание курса представлено 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 человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное 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 различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание музыкального материала 
 «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

 «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

 «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 
«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.  

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 
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народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр.  

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.  

«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

Музыкальный материал 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из 

Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для 

органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 
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3 класс  

Основное содержание курса представлено 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 человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное 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 различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание музыкального материала 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 

П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого; Звонче жаворонка 

пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридов. Радуйся, Росско земле; Орле Российский. 

Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.; Славны были наши деды; Вспомним, 

братцы, Русь и славу! 
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Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). 

С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт»,   Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. 

С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова А. Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки»  М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский Богородице Дево, радуйся, № 6. Из 

«Всенощного 

Бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. Аве, 

Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома 

Хорошо темперированного клавира. И.-С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла Земля . В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Осанна. Хор из рок-

оперы ≪Иисус Христос — суперзвезда. Э.-Л. Уэббер. Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. 

Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко и Морской царь. 

Русская былина(Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы Руслан и Людмила. М. 

Глинка; Песни Садко; хор Высота 

ли, высота. Из оперы Садко. Н. Римский-Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 

Масленицы, хор. Из пролога оперы Снегурочка. Н.Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные песни 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3 –я часть (фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка . Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы Орфей и Эвридика. 

К.-В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 

(фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3 (Героическая) 

(фрагменты). Л. Бетховен; Соната № 14 (Лунная), 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 

Контрабас; К Элизе; Весело. Грусно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского; Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты  ПерГюнт. Э. Григ; Шествие 

солнца. Из сюиты Ала и Лоллий С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

Метель, Г. Свиридов; 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевки. Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина. Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. финал J1. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст 

П. Синявского; Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду 

музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; 

Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы Порги и Бесс. Дж. Гершвин 

4 класс  

Основное содержание курса представлено 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 человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  
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Обобщенное 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 различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 17 

Итого  33 

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 
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1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

6 

8 Резерв 1 

Итого  35 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5 

8 Резерв 1 

Итого  35 

 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Россия – Родина моя 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм…» 4 

3 День, полный событий 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

7 

8 Резерв 1 

Итог о 35 

 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» . 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы.   -  М.: Просвещение 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Личностными результатами изучения технологии является  воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

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

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 



254 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является  

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

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

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему,  

составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), 

 развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное 

и неизвестное),  

развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

 Предметными результатами изучения технологии является 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; 

 усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и 

умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 
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труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), 

их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

Тематическое  планирование 

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Природная мастерская. 8 

2 Пластилиновая мастерская. 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

Итого:  33  

 

2 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

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 результаты 

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 конструкторскотехнологические 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; 
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 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые 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); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного 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). 



258 

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. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

 Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и  способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека, разнообразие 

предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Выполнение элементарных расчётов стоимости 

изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

свойств материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации. Выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий. Понятие о конструкции 

изделия, различные виды конструкций и способы их сборки. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
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4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера, соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере. Работа с ЦОР, электронными носителями (CD). 

Работа с простыми информационными объектами. Создание небольшого текста, 

вывод его на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

5 Резерв 1 

 Итого:  35  

 

3 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

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 результаты 

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: 
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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;  

• 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 результаты 

1. 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;  
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи 

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 носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера.  

 

Содержание учебного предмета «Технология»  

3 класс 

Раздел I. Информационная мастерская (3ч) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер твой помощник.  

Проверим себя по разделу Информационная мастерская  

Раздел II. Мастерская скульптора (6ч) 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу Мастерская скульптора  

 

Раздел III. Мастерская рукодельницы (8 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Подарок малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проекты Подвеска. Волшебное дерево  

Проверим себя по разделу. Мастерская рукодельниц  

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора(12ч) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из 

сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект Парад военной техники  
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Проверим себя по разделу Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора  

Раздел V. Мастерская кукольника (5 ч) 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу Мастерская кукольника  

Что узнали, чему научились.  

Тематическое планирование  

 3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельниц 8 

4 Мастерская инженера , конструктора, 

строителя, декоратора 

12 

5 Мастерская кукольника 5 

6 Резерв 1 

Итого  35 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

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 конструкторскотехнологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

 Метапредметные результаты 

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; 
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 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 материла лов 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; 

 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). 

Предметные 

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; 
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 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; 

 тилизации 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; 

 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 художественным условиям; 

 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. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

4 класс 

Информационная мастерская (4 ч) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на  компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим 

Себя Студия «Реклама» (3 ч.) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 ч) 
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Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 ч.) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4 ч.) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 

Проверим себя. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 3 

4 Студия «Декор интерьера» 6 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 4 

9 Резерв 1 

Итого 35 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.  Технология Рабочие программы. М.: Просвещение 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
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7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование  информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественноконструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета «Технологшия» 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
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предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов1 . Элементы графической грамоты Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практическихработ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
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Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование 

и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

Итого  33 

 

2 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные 
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 конструкторскотехнологические 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 
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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 

декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые 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 конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 

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); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного 

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 предметнотворческой 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: 
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 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 конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

  Содержание учебного предмета «Технология» 

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) 

Как работать с учебником. (1 час)Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Человек и земля (23ч) 

Земледелие (1час) Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда (4часа)Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, 

мастер-корзнищик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление 

приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на 

поляне. Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой 
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техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым 

тестом и приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: 

игрушка из теста. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных 

материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина 

(по внешним признакам, по составу, приемам работы, применению). Анализ формы и 

вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 

объемное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное 

искусство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла 

городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации 

из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая роспись. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. 

История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединения деталей из 

разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 

Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. 

Прием получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж 

«Дервеня». 

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. 

Подвижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 

Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и 

приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из 

крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая 

работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы. Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции 

празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из 

яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору 

учителя). 

      В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. 

Изготовление помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: 
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Домовой.  Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской 

избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная 

утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение 

дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и скамья. 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с 

природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, 

плетение. Изделие: Русская красавица. Создание национального костюма (женского и 

мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами 

разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для 

Ани и Вани (региона). Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия 

вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для получения информации. Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

Человек и вода (3ч) 

Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное 

перемещение материалов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект 

«Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из 

природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с 

реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная 

аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными 

морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 

Понятие: русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы 

с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами 

Изделие: птица счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. 

Профессии: мельник. Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение 

конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга. Свойства 

фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: 

фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 
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Человек и информация (3ч) 

Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. 

Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-

ширма. Изделие: книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила 

набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ.  

 

Тематическое планирование 

 2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

2 Человек и земля    23 

3 Человек и вода   3 

4 Человек и воздух    3 

5 Человек и информация   3 

6 Резерв 1 

Итого: 35  

 

3 класс  

. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Обучение предмету в 3 классе направлено на достижение  следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

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 результаты 

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 
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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;  

• 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 результаты 

 Ученик научится: 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать:  

• 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);  
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• 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 

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.  

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 носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера.  

Содержание учебного предмета «Технология» 

3 класс 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности 

содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления 

изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека 

в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, 

чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 
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Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. 

Практическая работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 
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Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами 

(тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель 

витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – 

соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из 

соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, 

междоузлия. 

Упаковка подарков 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе  оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода  (4 ч) 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, 
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нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения 

деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой 

из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. 

Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, 

декоративный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение 

элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении 

«Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 
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отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. 

ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, 

панель инструментов, текстовый редактор 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Введение   1 

2 Человек и земля  21 

3  Человек и вода  4 

4 Человек и воздух  3 

5  Человек и информация  5 

6 Резерв  1 

итого 35 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

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 результаты 

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: 
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 • искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

• 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 результаты 

 Ученик научится: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать:  

• 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.  

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 носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из 

компьютера.  

Содержание учебного предмета «Технология» 

4 класс 

Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки 

вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 
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Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 

так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные 

виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 

способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные 

материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, 

размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 
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шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая 

работа: «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 
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Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы(2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 

переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Введение   1 

2 Человек и земля  21 

3  Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5  Человек и информация  6 

6 Резерв  1 

итого 35 

 

2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

Лях В.И.  Физическая культура. Рабочие программы. М.: Просвещение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета : 

1 класс учащийся научится: 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
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занятий спортом для укрепления здоровья; 

2) раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

4) организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

учащийся получит возможность научиться: 

1) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

1) отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

учащийся получит возможность научиться: 

1) составлять график режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

2) выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах; 

2-4 класс  

Знания о физической культуре ученик научится: 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

2) раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

4) организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

2) характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности: ученик научится: 
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1) отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

2) организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

3) измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) составлять график режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

2) целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 1-4 классы 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на изучение темы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Что надо знать (Знания о 

физической культуре) 

4 В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

2 Что надо уметь. Способы 

физкультурной деятельности 

3    

3 Тема «Легкоатлетические 25 21 21 21 
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упражнения» 

4 Тема «Гимнастика с 

элементами акробатики»                                                          

27 21 21 21 

5 Тема «Программный материал 

по лыжной подготовке» 

19 30 30 30 

6 Тема «Подвижные игры» 21 30 30 30 

7 Резерв 0 3 3 3 

Итого  99 105 105 105 

 

2.2.14. Рабочие программы учебных курсов.   

 

Рабочая программа  по учебному курсу  «Занимательная математика». 

Планируемые результаты освоения учебного курса:  

2 класс  

Личностные результаты 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; различать способ и результат действия;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

учебных и коммуникативных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 Познавательные УУД  применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

установление причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений.  

осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 Коммуникативные УУД 

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

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. Предметные 

результаты  

понимать нумерацию древних римлян; 

 знать некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления; 

 выделять простейшие математические софизмы;  

пользоваться сведениями из «Книги рекордов Гиннесса»; понимать некоторые 

секреты математических фокусов.  

использовать интересные приёмы устного счёта;  

применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание;  

разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты;  
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решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим 

содержанием, задачи-смекалки;  

 находить периметр составных фигур.  

3 класс  

Личностные результаты  

 осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

 стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений. 

Метапредметные результаты  

РегулятивныеУУД  

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы.  

Познавательные УУД  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

  строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

  различать имена и высказывания великих математиков;  

 работать с числами – великанами; 

  пользоваться алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов;  

понимать «секреты» некоторых математических фокусов;  

 преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из 

палочек в виде римских цифр;  

 решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи;  

 использовать особые случаи быстрого умножения на практике;  находить периметр 

и площадь окружающих предметов; 

 разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы; 

  моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи;  

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  

4 класс  

Личностные результаты  

 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости учения; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Регулятивные УУД 
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  самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта; 

  составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

  осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые 

коррективы;  

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия.  

Познавательные УУД  

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении 

и свойствах 

;  пользоваться различными источниками информации; 

  обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных 

объектов;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

  строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

 Коммуникативные УУД  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 правильно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач.  

Предметные результаты 

  проводить вычислительные операции площадей и объёма фигур; 

  конструировать предметы из геометрических фигур;  

 разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты;  

 применять приёмы, упрощающие вычисления;  

 выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге;  

 решать задачи на противоречия;  анализировать проблемные ситуаций во 

многоходовых задачах; 

  работать над проектами;  

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток.  

 

Содержание учебного курса «Занимательная математика» 

2 класс (34 ч.)  

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). 

 Знакомство с целями, задачами и содержанием факультативного курса 

«Занимательная математика» во втором классе. Числа и операции над ними (8ч.).  

Знакомство с интересными приемами устного счёта. Знакомство с классом тысяч. 

Упражнения с многозначными числами. Коллективный счёт. Числа-великаны. Игры «Знай 

свой разряд», «У кого какая цифра», «Работа над ошибками», «Математические горки». 

Практикум «Подумай и реши». Знакомство с элементами знаковых систем. 

Занимательные задачи (10ч.).  

Решение занимательных задач в стихах, логических задач, задач с неполными, 

лишними, нереальными данными. Загадки - смекалки. Обратные задачи. Задачи с 

изменением вопроса. Решение олимпиадных задач. Решение задач международной игры 

«Кенгуру». Решение нестандартных задач. Задачи с многовариантными решениями. 

Учимся отгадывать ребусы (3ч.). 

Знакомство с ребусами и приемами их разгадывания. Оформляем школьную 

математическую газету «Занимательная математика» (2ч.).  
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Выпуск школьной математической газеты: подбор материала, оформление. 

Олимпиады, конкурсы (3ч.).  

Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике, в районной 

олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». Наглядная геометрия (3ч.).  

Знакомство с объёмными предметами. Выделение групп предметов, сходных по 

форме. Соотнесение выделенных групп с геометрическими моделями призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса и шара. Знакомство с названиями перечисленных объёмных тел. Жизнь 

замечательных людей (2ч.)  

Знакомство с великими математиками древности Архимедом и Пифагором. 

Подведение итогов (2ч.)  

Математический КВН, круглый стол «Подведем итоги».  

3 класс (34 ч.)  

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). 

Знакомство с целями, задачами и содержанием факультативного курса 

«Занимательная математика» в третьем классе. Числа и операции над ними (5ч.). 

 Знакомство с классом миллионов. Числавеликаны. Коллективный счёт. 

Упражнения с многозначными числами. Работа с таблицей разрядов. Игра «Знай свой 

разряд». Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах». Познавательная игра «Семь 

вёрст…». Арифметические фокусы, игры, головоломки (3ч.). 

 Головоломки с палочками одинаковой длины, магические квадраты, 

арифметические ребусы. Олимпиады, конкурсы (3ч.).  

Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике, в районной 

олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». Наглядная геометрия (3ч.).  

Геометрические упражнения «Путешествие в Страну Геометрию». Упражнения в 

построении чертежей на нелинованной бумаге. Игра «Удивительный квадрат». 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур (2ч.).  

Знакомство с симметрическими фигурами, построение симметричных фигур. 

Соединение и пересечение фигур. Площадь и объем фигур (4ч.). 

 Знакомство с площадью и объемом фигур. Вычисление площади фигур. Объём 

фигур. Конструирование предметов из геометрических фигур. Занимательные задачи 

(6ч.).  

Задачи-смекалки, логические задачи, задачи на противоречия. Анализ проблемных 

ситуаций в многоходовых задачах. Логические игры «Молодцы и хитрецы». 

Компьютерные математические игры. Решение задач международной игры «Кенгуру». 

Решение нестандартных задач. Составление схем, диаграмм. Проектная деятельность 

(2ч.).  

Выполнение проектов: «Великие математики», «Зрительный образ квадрата». 

Оформление презентации. Оформляем школьную математическую газету (1ч.).  

Выпуск школьной математической газеты «Пифагор»: подбор материала, 

оформление. Подводим итоги (4ч.). 

 Математический КВН, круглый стол «Подведем итоги». Конкурс эрудитов. 

Конкурс знатоков (отборочный тур, итоговый тур). Сочинение «Место математики в моей 

жизни». 

 4 класс (34 ч.)  

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.).  

Знакомство с целями, задачами и содержанием факультативного курса 

«Занимательная математика» в четвертом классе. Числа и операции над ними (6ч.). 

 Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические квадраты, 

закономерности). Знакомство с классом миллиардов. Числа-великаны. Коллективный 

счёт. Упражнения с многозначными числами. Работа с таблицей разрядов. Игра «Знай 

свой разряд». Геометрические фигуры и величины. Старинные меры измерений. 

Составление таблиц известных мерок и придумывание новых мерок, исследовательские 
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творческие задания. Волшебный квадрат. Древнерусский способ умножения. Дроби. 

Решение занимательных задач (10ч.). 

 Текстовые задачи. Решение задач разными способами. Решение старинных задач, 

задач на смекалку. Математические игры, ребусы, кроссворды. Решение логических задач. 

Задания со спичками. Арифметические фокусы, игры, головоломки (2ч.).  

Знакомство с арифметическими фокусами. Математические игры, головоломки. 

Оформляем школьную математическую газету (1ч.). 

 Подбор материала: занимательные задачи, головоломки, магические квадраты, 

оформление материала. Проектная деятельность (2ч.). 

 Выполнение проектов. Оформление презентации. Наглядная геометрия (5ч.).  

Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе и 

составление своих подобных заданий. Конструирование геометрических фигур. 

Параллелограммы. Формирование представления о взаимосвязях плоскостных и 

пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. Установка соответствия новых 

геометрических форм с известными предметами. Знакомство с развертками конуса, 

цилиндра, усеченного конуса. Изображение на плоскости объемных фигур. Олимпиады, 

конкурсы (3ч.).  

Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике, в районной 

олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». Подводим итоги (4ч.)  

Конкурс знатоков математики. Игра «Зашифрованная переписка». Математические 

игры, ребусы, кроссворды. 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 1 1 

2 Числа и операции над ними 8 5 6 

3 Занимательные задачи 10 6 10 

4 Учимся отгадывать ребусы 3 0 0 

5 Оформляем школьную математическую газету 2 1 1 

6 Олимпиады, конкурсы 3 3 3 

7 Наглядная геометрия 3 3 5 

8 Жизнь замечательных людей 2 0 0 

9 Симметрия фигур. - 2 0 

10 Площадь и объем фигур 0 4 0 

11 Арифметические фокусы, игры, головоломки 0 3 2 

12 Проектная деятельность 0 2 2 

13 Подведение итогов 3 5 5 

Итого  35 35 35 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Правила дорожного движения» 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, формирование умений:  

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке  
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    Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебных пособий, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметные результаты: 

- формирование следующих универсальных учебных действий: 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, 

поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  адекватно воспринимать оценку учителя; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

- средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

-  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

- средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов; 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой 

план; 

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

-  участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

-  выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметные результаты: 

- применение на практике основных правил перехода проезжей части; 

- переходить улицу, дорогу с односторонним движением; 

- выбирать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на спортивную 

площадку, в школу. 

Содержаниеучебного  курса «Правила дорожного движения» 

2 класс 

Условия безопасного поведения пешехода, пассажира. 
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1. Как я знаю правила дорожного движения. 

Повторение правил поведения учащихся на улицах и дорогах. Правила пользования 

общественным транспортом. 

В каких случаях транспортные средства на улицах и дорогах представляют 

опасность для пешехода? Когда пешеходы представляют опасность для транспортных 

средств и водителей? Рассмотреть случаи из жизни учащихся, которые могли повлечь за 

собой ДТП. 

Разбор маршрутов движения учащихся по улицам с интенсивным движением в 

школу, стадион, кинотеатр и  т.п. 

2. Движение пешеходов по улице и дороге. 

Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности пешеходов. 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Происхождение этого 

правила. Движение пешеходов на загородных дорогах. Пересечение проезжей части вне 

пешеходного перехода. На нерегулируемых пешеходных переходах; при приближении 

транспортных средств с включённым проблесковым маяком и специальным звуковым 

сигналом. Культура поведения пешехода при переходе проезжей части дороги. 

3. Правила перехода улиц, дорог. 

Установленные места для перехода улиц, дорог. Линия продолжения тротуара, 

обочины. Правила перехода улицы, дороги по пешеходным переходам. Переход улицы по 

сигналам светофора. Переход улицы на нерегулируемых перекрёстках. Запрещённые 

места для перехода улиц, дорог. Островок безопасности. Осевая линия. Прогон скота 

через дорогу. 

4. Пассажир обязан. 

Правила пользования общественным транспортом. Культура поведения в 

общественном транспорте. Порядок посадки и высадки из общественного транспорта. 

Автобусные остановки, посадочные площадки в местах остановок трамвая. 

Правила перехода улиц после высадки из транспортных средств общего пользования. 

Поведение детей при перевозке их на грузовых автомобилях, оборудованных для этих 

целей. 

Правила пользования городским железнодорожным транспортом. Что запрещается 

пассажиру. 

5. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма: незнание ПДД, 

невыполнение требований ПДД, игры на дорогах и вблизи её, невнимательность, 

недисциплинированность. 

Разбор дорожных ситуаций: выход или выбегание из-за предметов, мешающих 

обзору, движение через дорогу по диагонали, спешка, оживлённая беседа на ходу, 

движение бегом, отвлечено внимание чем-то или кем-то, пустынная улица, автобусные 

остановки, нерегулируемые пешеходные переходы. 

Улицы и дороги. 

 Элементы улиц и дорог. 
Основная часть дороги – проезжая часть. Покрытие дорог. Автомагистрали, 

сельские грунтовые дороги. Обочина. Кювет. Пешеходная дорожка. Тротуар. Ограждение 

тротуара от проезжей части. Зелёные насаждения. Велосипедная дорожка. Улица с 

односторонним движением, с двухсторонним движением. Составные части дороги и для 

чего они предназначены. 

 Перекрёстки и их виды, сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. 

Определение понятия «Перекрёсток». Виды перекрёстков (четырёхсторонние 

прямоугольные, четырёхсторонние под прямым углом, трёхсторонние, Т-образные, У-

образные, многосторонние, площади). 
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Световые сигналы, подаваемые водителем транспортного средства при начале 

движения, маневрировании (обгон, поворот налево, направо, разворот), остановке. 

Применение аварийной сигнализации. Подача звукового сигнала. 

Регулирование дорожного движения. 

 Дорожная разметка. 
Значение дорожной разметки в организации движения. Пешеходный переход 

(регулируемый и нерегулируемый). Линия разделения транспортных потоков 

противоположных направлений. Линии островка безопасности и его назначение. 

 Дорожные знаки. 

Назначение дорожных знаков. Виды дорожных знаков. Повторение материала по 

программе 1 класса. 

Изучить: предупреждающие знаки (Скользкая дорога, Осторожно – дети, Прочие 

опасности, Выброс гравия); запрещающие (Движение механических транспортных 

средств запрещено, Подача звукового сигнала запрещена, Остановка и стоянка 

запрещена); информационно-указательные (Жилая зона). 

 Сигналы светофора. 

Значение светофоров в организации дорожного движения. Виды светофоров. 

Пешеходный и транспортный светофоры и подаваемые ими сигналы. Разбор дорожных 

ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, разметки. 

 Сигналы регулировщика. 

Значение сигналов регулировщика для транспортных средств и пешеходов. 

Сигналы, подаваемые регулировщиком, и их значение. Решение ситуационных задач. 

Будь внимателен и осторожен. 

 Навыки безопасного поведения пешеходов на улице. 

Изучение навыков безопасного движения: навык наблюдения за пересекаемой 

дорогой, навык переключения внимания, навык правильной оценки расстояния, навык 

остановки перед переходом дороги, навык осмотрительности. 

 Переход нерегулируемых перекрёстков, поведение граждан в местах 

остановок общественного транспорта. 

Правила перехода нерегулируемых перекрёстков. Тротуар, обочина. Осевая линия, 

островок безопасности. Где можно переходить дорогу. Занятия на специальной площадке, 

оснащённой разметками, дорожными знаками, светофорами и регулировщиком. 

 На железной дороге и вблизи неё. 

Железнодорожное полотно, насыпь. Опасности от железнодорожного транспорта 

для пешехода, пассажира, водителя. Переход через железнодорожные пути в 

оборудованных местах и за пределами населённого пункта. 

Что запрещено ПДД делать детям вблизи железнодорожных путей. 

 В гостях у инспектора ГИБДД. 

Встреча с пропагандистом ПДД района в ГИБДД, в школе. Посещение ближайшего 

поста ГИБДД, наблюдение за работой инспектора. 

 Итоговые занятия. 

Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения». Победителям вручаются 

удостоверения «Лучший участник дорожного движения класса», призы, подарки и 

т.п. 

 

3 класс 

1-2.  Правила поведения учащихся на улице и дороге 
Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре.  

Как правильно вести себя на улице и при переходе проезжей части с друзьями, 

братом, сестрой, пожилыми людьми. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. 
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Перекрестки и их виды. 

Рассказ об улице и ее составных частях: проезжая часть, тротуар; их значение. 

Рассказ о дороге и ее составных частях: проезжая часть, обочина, кювет. 

Пешеходная и велосипедная дорожки. 

Составление маршрута «дом – школа – дом» с указанием всех опасных для 

пешехода мест на этом маршруте. 

3.  Остановочный путь и скорость движения 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов и водителей в разное время сутот. 

4.  Пешеходные переходы 
Правила перехода проезжей части с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам 

дорожной полиции). Анализ причин их возникновения.  

5. Нерегулируемые перекрестки 
Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

6.  Регулируемые перекрестки. Светофор 
Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Из истории светофора     

7. Регулировщик и его сигналы 
Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам. 

ГИБДД. Цели и задачи, решаемые ГИБДД.  

Инспектор дорожной полиции, его работа.       

8.  Где еще можно переходить дорогу 
Правила перехода проезжей части, если в зоне видимости отсутствуют 

пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации, возникающие при таком переходе. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми при таких переходах 

проезжей части (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения 

  9.  Поездка в автобусе и троллейбусе 
Обязанности пассажиров. 

Правила пользования автобусом и троллейбусом. 

Правила перехода улицы (дороги) при движении на остановку и после выхода из 

общественного транспортного средства (автобуса, трамвая или троллейбуса). 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам 

дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

10.  Поездка на  других видах транспорта 
Правила безопасного поведения при пользовании маршрутным такси, легковым 

автомобилем, мотоциклом, велосипедом, грузовиком. 

11.  Дорожные знаки и дорожная разметка 
Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено». Таблички. 

Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

 12.  Где можно и где нельзя играть 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. 

Где можно играть в микрорайоне школы и дома. 

 Первая медицинская помощь при травмах 
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Виды травм: переломы, ушибы, раны, ссадины, ожоги и т.д. 

Виды кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное. 

 Выработка умений по оказанию первой медицинской помощи  

при травмах, ссадинах 

Практическое занятие по наложению давящей повязки и жгута-закрутки. 

Практическое занятие по наложению косыночной, круговой и пращевидной 

повязок. 

15. Ты – велосипедист 
Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигур. 

16.  Поездка за город 
Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми за городом (по 

материалам дорожной полиции). Анализ причин их возникновения. 

17.  Улица глазами водителей 
Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий по вине 

пешеходов: 

  -  переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко движущимся  

транспортом, на запрещающий сигнал светофора; 

- неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия (автобуса,  автомобиля, 

кустов); 

-  езда по проезжей части детей, не достигших 14-летнего возраста, на велосипеде; 

-  игра вблизи или на проезжей части. 

Тематическое планирование  

 2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

0,5 часа в неделю 

1. Условия безопасного поведения пешехода, 

пассажира. 

5 

2. Улицы и дороги. 2 

3. Регулирование дорожного движения. 4 

4. Будь внимателен и осторожен. 6 

Итого 17 

  3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

0,5 часа в неделю 

   

1  Правила поведения учащихся на улице и дороге. 1 

2 Правила поведения учащихся на улице и дороге. 1 

3    Остановочный путь и скорость движения. 1 

4     Пешеходные переходы. 1 

5    Нерегулируемые перекрестки. 1 

6     Регулируемые перекрестки. Светофор. 1 

7    Регулировщик и его сигналы. 1 

8     Где еще можно переходить дорогу. 1 

9     Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 
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10   Поездка на  других видах транспорта. 1 

11   Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

12   Где можно и где нельзя играть. 1 

13   Первая медицинская помощь при травмах. 1 

14   Выработка умений по оказанию первой медицинской 

помощи при травмах, ссадинах. 

1 

15   Ты – велосипедист. 1 

16  Поездка за город. 1 

17 Улица глазами водителей. 1 

Итого  17 

 

 Рабочая программа по учебному курсу «Краеведение» 

Планируемые результаты осовоения учебного курса: 

- объяснять, что такое Краеведение, что оно изучает; 

- называть государственные символы Барнаула и Алтайского края; 

- ориентироваться на карте Алтайского края, называть 2-3 соседей нашего края, 2-3 

национальности, населяющих наш край; 

- называть 2-3 достопримечательности края, города, Алейского района; 

- рассказывать о своей семье, друзьях, классе, школе, домашних животных; 

- охранять природу своего населенного пункта; 

- наблюдать и выделять характерные особенности природных объектов Алтайского 

края; 

- соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила дорожного 

движения; 

- выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами; 

- добросовестно выполнять обязанности учащихся школы; 

- ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя; 

- анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из 

разных источников информации; 

- создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, фото-коллажи с 

помощью взрослых или самостоятельно; 

- вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю по 0,5 часа во 2-3 

классах; обеспечение преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития 

современных научных знаний; 

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их 

развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик 

обучается самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение 

опираться не на авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления; 

- прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым 

занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся к 
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восприятию материала следующей темы, применение технологии сравнения, 

сопоставления, противопоставления; 

- принципы уважительного отношения к детскому творчеству: представление 

свободы выбора, создание атмосферы раскованности и талантливости, умение педагога 

оценить художественные достоинства детских работ. 

    Во внеурочной деятельности спектр занятий по изучению краеведения обширен. 

Формы учебной работы весьма разнообразны: викторины, экскурсии, праздники, походы, 

презентации, коллективные и индивидуальные проекты. 

    Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как 

поиск, исследование, проекты, эксперименты и т. д. 

    В программах для каждого класса прослеживается: 

- преемственность: происходит повторение тем основных разделов, где в каждый 

последующий год обучения осуществляется более глубокое изучение предмета с 

выполнением творческих заданий на более высоком уровне. 

- теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает 

детям творчески подходить к выполнению разного рода занятий. 

- умение школьника из ненужных вещей и отходов растительного сырья, из 

природного материала создавать художественные изделия, панно, картины. 

    Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному 

отношению к природе, к людям. Это способствует обогащению внутреннего мира 

ребёнка, позволяет детям с пользой провести своё свободное время. 

 

Содержание учебного  курса «Краеведение» 

2 класс 

Содержание учебного предмета 

 Алтайский край – часть большой страны. 

Географическое положение Алтайского края. 

Герб, флаг Барнаула, Алтайского края. 

Управление городом и краем. 

Знаменитые люди Алтая. 

Значение реки Обь для жителей города, края. 

Населенные пункты: село, деревня, город…  

Крупные города Алтайского края, районные центры. 

 Моя семья. 

Значение имен, отчеств и фамилий. 

История возникновения имен, отчеств и фамилий. 

Понятие близкие родственники, дальние родственники. 

Родословная своей семьи, ее история. 

Правила общежития в семье. 

Города и населенные пункты Барнаула, Алтайского края. 

История своего села. 

Правила поведения в семье. 

История моей семьи. 

Профессии моих родителей. 

Отношения близких людей в семье. 

Мой район. 

Районы г. Барнаула.  

История Алейского района и поселка.  

Основные достопримечательности Алейского района .  

Мой поселок. Моя улица.  

История и традиции нашей школы.  

Барнаул – столица Алтайского края. 
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История возникновения г. Барнаула и его названия. 

Посещение музея города Алейска. 

Красная книга Алтая. 

Украшение  населенных пунктов.  Легкие города и села. 

Обобщение. Викторина по изученному. 

3 класс 

      1. Алтайский край как часть единой России, единого мира земли 

    Мой адрес: планета Земля, материк Евразия, государство Россия, 

географическое место Алтай, Алтайский край, район, город (село). Особенности 

Алтайского края, отличающие его от других мест России. Местное самоуправление. 

Изображение территории Алтайского края на глобусе и карте. Географическая и 

историческая карты. Достопримечательности Алтайского края и своей местности: 

памятники культуры, музеи, парки. 

     Наш дом (городской, сельский). Домашний адрес. Родословная своей семьи. 

Члены семьи. Труд, отдых в собственной семье. Хозяйство в семье, бюджет, деньги. Твое 

участие в жизни семьи. Взаимоотношения членов семьи. 

     Труд людей родного города (села), профессии, характерные для вашей 

местности. Машины, помогающие трудиться людям в вашей местности. Уважение к 

труду людей своей местности. 

      Истоки древней культуры. Древняя стоянка первобытного человека на Алтае 

(Улалинская). Древняя цивилизация на территории Алтая - скифы. Уникальное искусство. 

Мумии вождей. Золотые клады царских курганов. Первая кочевая империя. Завоевание 

Евразии тюрками. Вбинское искусство. Каменные изваяния - памятники воинам. 

     Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки в своей местности. 

Игровой и потешный семейный фольклор. Народный архив: народные приметы, 

народные обряды. Современная культура. Современное искусство. Творчество 

архитекторов, художников, писателей, поэтов, композиторов, современного Алтая. 

     История заселения Алтая русскими и европейцами с XVIII века. Первые 

переселенцы: старообрядцы, казаки, крестьяне «пришлые» и «промышленники». 

Наиболее важные исторические события и факты региона и связанные с ними 

переселения (например, освоение целинных земель; репрессии; эвакуации в годы Великой 

Отечественной войны). Многонациональность населения края. Уважение к культуре, 

истории, религии, языку народов Алтайского края. 

     Красота природы нашей в художественных произведениях писателей и поэтов, 

художников, исследователей, путешественников, промышленников. 

      Знаменитые люди: Демидов А. Н., Ползунов И. И., Титов Г. С., Шукшин В. М. 

Вклад в освоение Алтая людей России и Европы: путешественников, исследователей, 

горных инженеров, историков. Например: Рерих Н., Гумбольдт А., Геблер А., 

Крашенинников С., Паллас П., Миллер Г.-Ф. 

    Экскурсии: в  музей г. Алейска, краеведческие музеи (виртуальные экскурсии),. 

    Рекомендуемая практическая деятельность: найти и показать на глобусе и карте 

России территорию Алтайского края; на географической карте Алтайского края - 

некоторые равнины, горы Алтай, некоторые реки, озера; чтение и составление плана 

своей местности, ориентирование по солнцу, компасу и местным признакам. 

Архивные исследования. 

Археологические практикумы. 

 Я и мир неживой природы Алтайского края 
    Значение неживой природы для жизни в умеренно континентальном климате. 

Влияние солнца на здоровье человека. Использование солнечного тепла. Использование 

силы ветра, энергии воды. Экономное отношение к электроэнергии и воде в своей 

местности. Разрушительная деятельность воды и ветра. Защита неживой природы 

Алтайского края. Знакомство с разрушительной деятельностью воды и ветра на природе, 
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по книгам, рисункам, фотографиям. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края: борьба с оврагами, свалками, 

карьерами и т. д. 

     Основные формы земной поверхности Алтайского края, своей местности. 

     Полезные ископаемые Алтайского края, их разнообразие, значение для 

человека. Необходимость бережного отношения к полезным ископаемым соей местности, 

края. 

    Почвы Алтайского края, их значение для жизни чадо века. Источники 

загрязнения почв в Алтайском крае. Необходимость охраны почв родного края. 

     Погода и ее явления в условиях умеренно-континентального климата 

Алтайского края. Изменчивость погоды. Наблюдения за погодой своей местности. 

Фенологические наблюдения. Народные приметы. 

    Роль родной природы в жизни людей: эмоциональное воздействие, 

художественно-эстетическое, оздоровительное, познавательное. Родная природа в музыке, 

живописи, поэзии, прозе алтайских писателей, поэтов, художников, музыкантов. Природа 

и фантазия. Правила поведения в природе. Труд человека в природе, сезонный труд в 

разные эпохи на территории Алтая. Фольклор, народные обряды, связанные с 

особенностями сезонного труда на Алтае. Миф древних алтайцев о сотворении мира. 

Алтайские сказки о стихиях, реках, озерах, горах. 

     Экскурсии: «Многообразие природы (через многообразие природных 

объектов)»; «Изменения в природе под влиянием человека»; «Изменения в природе под 

действием стихий». 

     Рекомендуемая практическая деятельность: по охране неживой природы 

человеком; знакомство с разрушительной деятельностью воды и ветра по книгам, 

рисункам, фотографиям; очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание 

образцов полезных ископаемых. 

 Я и живая природа Алтайского края  
    Знакомство с различными растениями, грибами и животными Алтайского края. 

Лесные пожары. Человек - главный виновник лесных пожаров. Условия жизни грибов и 

лишайников. Значение грибов и лишайников в жизни человека. 

    Дикорастущие и культурные растения Алтайского края. Сорные растения вашей 

местности. Разнообразие растений Алтайского края. Ядовитые и лекарственные растения 

Алтайского края. Предупреждение отравлений ядовитыми растениями. Растения 

пришкольного участка. Растения дендрария, парка. Комнатные растения. Грибы. 

Съедобные и несъедобные грибы Алтайского края. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

    Домашние и дикие животные Алтайского края. Цепи питания. Разнообразие 

обитателей водоемов Алтая. Промысловые рыбы Алтайского края. Разнообразие птиц 

Алтайского края. Наиболее распространенные виды домашних птиц. Разнообразие 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся Алтайского края. 

    Красная книга растений и животных Алтайского края. 

    Сказки алтайцев о животных и растениях. Мир живой природы Алтая в поэзии, 

прозе, изобразительном искусстве! 

    Экскурсии: «Многообразие живых объектов на территории Алтайского края». 

    Рекомендуемая практическая деятельность: проведение опытов по влиянию воды 

и солнечного света на жизнь комнатных или специально посаженных растений; изучение 

фотографий (рисунков) растений, грибов, лишайников, животных Красной книги 

Алтайского края; участие в мероприятиях по озеленению своей местности и других 

природоохранных мероприятиях. 

Правила поведения в природе: не срывать дикорастущие растения для букетов; 

собирать лекарственные растения в тех местах, где их много; стараться ходить по 
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тропинкам; не ходить близко от птичьих гнезд; не ловить и не уносить домой детенышей 

и птенцов. 

4. Я среди людей 
    Население Алтайского края: обычаи, характерные особенности быта. Предметы 

быта, хозяйственного уклада - показатель длительного освоения человеком природных 

богатств Алтая. Отдельные факты истории, подтверждающие очень древнее заселение 

Алтая человеком. Археологические находки последних лет. Алтай - многонациональный 

край. Мое отношение к«малой» Родине. Человек - не царь природы, а часть живой 

природы, биологическое существо. Человек - существо социальное, разумное, поэтому 

несет ответственность за сохранение живой и неживой природы своей местности. Роль 

окружающих людей в развитии и воспитании человека. Душевная красота. Здоровье - 

тоже красота. 

    Особенности питания в условиях умеренно-континентального климата. Состав 

пищи, ее разнообразие. Растительная пища, животная пища. 

    Закаливание организма в условиях местного климата. Болезни человека, 

связанные с особенностями местной окружающей среды. 

     Историческое развитие трудовой деятельности местного населения и орудий 

труда. XVIII - XIX вв. - интенсивное развитие горнорудной промышленности, основанной 

на добыче и выплавке цветных и драгоценных металлов. Демидовские горно-

металлургические предприятия. Машина И. И. Ползунова. Орудия труда современного 

человека. Современные машины. Творческая деятельность человека. Искусство в жизни 

человека: музыка, живопись, театр, декоративно-прикладное, народное искусство. 

Литература в жизни человека. 

    Некоторые знаменательные события в просвещении, науке и культуре 

Алтайского края: 

- первая четверть XVIII века - в Сибири были открыты духовные, цифирные, 

навигацкие, гарнизонные и горные школы; 

- 60 - 70-е годы XVIII века - через Алтай прошли экспедиции, организованные 

Российской академией наук. П. С. Паллас, И. П. Фальк; 

- XVIII век - основание на Алтае заводов, рудников, крепостей, выросших затем в 

города и рабочие поселки, их архитектурный облик; 

- 1786 год - первое упоминание о «Театральном доме» в городе Барнауле; 

- последняя треть XVIII века - расцвет камнерезного искусства на Алтае; 

- 1829 год - Алтай посетил с исследовательской целью немецкий ученый А. 

Гумбольдт; 

- XIX век - фольклорное наследие С. И. Гуляева; писатели областники Ядринцев Н. 

М., Потанин Г. Н.; 

    Экскурсии:  в места трудовой деятельности сельского населения. 

     Рекомендуемая практическая деятельность: оказание первой помощи при 

легких травмах, ожогах, обморожении, небольших ранениях и ушибах; обучение 

элементарным приемам управления собой. 

     Проведение праздников, конкурсов, выставок на краеведческие темы; участие в 

акциях местных общественных краеведческих и экологических организаций. 

5. Я в окружающем мире 
     Связи между явлениями неживой и живой природы своей местности. Сезонные 

изменения в природе. Сезонные изменения в жизни растений своей местности. Сезонные 

изменения в жизни животных своей местности. Наблюдения за изменением высоты 

солнца над горизонтом. 

     Взаимосвязь живых организмов своей местности со средой обитания. Экология 

- наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком 

и природой. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и 
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живой природой; связи внутри живой природы; связи между природой и человеком (на 

примере связей в своей местности). 

     Почва - единство живого и неживого, ее состав (на примере местных почв). 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы 

(конкретные представители вашей местности). Почвы своей местности, разнообразие 

почв Алтайского края. Значение их для сельскохозяйственного освоения территории 

Алтайского края. Освоение целинных земель, его роль в экономике края. Охрана почв. 

     Сообщества растений и животных своей местности, своего края. 

    Природные зоны Алтайского края. 

    Охраняемые природные территории Алтайского края: заповедники, заказники. 

Ботанические сады. Памятники природы. Что нужно делать сегодня, чтобы сохранить 

природу родного края. Каким бы хотелось видеть Алтайский край в будущем. 

    Экскурсии: в природу,  на предприятия. 

    Рекомендуемая практическая деятельность: написание сказок, стихов, рассказов 

о природе родного края; описание различных мест природы и ее объектов; записи 

рассказов о местной природе со слов местных жителей - старожилов; выпуск стенных 

газет, работа со средствами массовой информации; составление игр и кроссвордов на 

краеведческие темы; разработка туристических маршрутов, экологических тропинок; 

изучение и описание характеристик леса, луга, поля, болота и т. д. 

6. Сбережем природу родного края  

    Как жить в мире с природой родного края. Правила поведения в природе. Раны 

природы родного края и предохранение от них. Биосфера - единство живого и неживого - 

ее состояние в Алтайском крае. 

    Жилые дома живых существ - экосистемы своей местности, их обитатели. 

«Кормильцы», «едоки», «мусорщики» своей местности. Природные сообщества. Цепи 

питания. 

     Растения Алтайского края и их роль в природе и для человека. Реликтовые 

сосновые боры степного Алтая и их роль для атмосферы Земли. 

     Животные Алтайского края и их роль в природе и для человека. 

     Рекомендуемая практическая деятельность: составление памяток по правилам 

поведения в природе; проведение действий по благоустройству территорий; изучение 

популяций хозяйственно-ценных, редких и охраняемых видов растений и животных; 

практические мероприятия по борьбе с бытовыми и другими отходами; рисунки 

источников загрязнения и примеров уничтожения природы; рисунки парков, скверов, 

цветников, которые хотелось бы иметь в своем городе (селе), на пришкольном участке. 

Экскурсии с целью ознакомления с источниками загрязнения и случаями уничтожения 

природы. 

    Проектная деятельность: составление проектов по оздоровлению местной 

окружающей среды. 

Тематическое планирование  

2 класс  

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

0,5 часов в 

неделю 

1 Алтайский край часть большой страны. 4 

2 Моя семья. 5 

3 Мой район. 4 

4 Барнаул – столица Алтайского края. 4 

Итого  17 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 
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на изучение темы 

0,5 часов в 

неделю 

1 Алтайский край как часть единой России, 

единого мира 

3 

2 Я и мир неживой природы Алтайского края  3 

3 Я и живая природа Алтайского края 3 

4 Я среди людей 3 

5 Я в окружающем мире 3 

6 Сбережем природу родного края 2 

Итого  17 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Путешествия по Стране Слов». 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметне результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

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

исполнителя).  

 

Содержаниеучебного курса  «Путешествия по Стране Слов» 1 класс    
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)  

  Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  

нямням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                     

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                               

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                          
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Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                     

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                          

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». 

Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                       

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                               

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились 

писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                   

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                  

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                      

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                      

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через 

ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                            

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                       

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                      

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                      

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и 

работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                            

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. 

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                          

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                          
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Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                    

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай 

- ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                            

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения 

с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                       

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                       

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                   

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних 

слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                                

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. Буквы русского алфавита. Родственные  слова. 

Антонимы, многозначные слова.  Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов. Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки 

в словах. Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова. Объединять слова в 

группы. Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце. Составлять текст по 

вопросам учителя. Работать со словарями. Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, 

шарады. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков 1 

2 В Страну Слов. Первые встречи 1 

3-4 К тайнам волшебных слов 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов 1 

7 Чудесные превращения слов 1 

8-9 В гости к Алфавиту 2 

10 К тайнам звуков и букв 1 

11 Встреча с Радугой 1 

12 В Страну Говорящих Скал 1 
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13 В глубь веков на Машине времени 1 

14 В Королевстве Ошибок 1 

15 В Страну Слогов 1 

16 Неожиданная остановка в пути 1 

17 В удивительном городе Неслове 1 

18 Чудеса в Стране Слов 1 

19 Чудеса в Стране Слов 1 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным 1 

21 На карнавале слов 1 

22 На карнавале слов 1 

23 В театре близнецов 1 

24 Конкурс знающих 1 

25 Новое представление 1 

26 Необычный урок 1 

27 Следопыты развлекают детей 1 

28 В Клубе весёлых человечков 1 

29 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 

30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 1 

31 Экскурсия в прошлое 1 

32 Полёт в будущее 1 

33 Итоговое занятие 1 

Итого  33 

 

Рабочая программа по  учебному курсу «Секреты орфографии»  

Планируемые результаты освоения учебного курса:  

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметне результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

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

исполнителя).  

 

Содержаниеучебного курса «Секреты орфографии» 2 класс 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
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      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание 

песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения 

«Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без 

хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. 

Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». 

Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План 

пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 
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       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 

лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 

 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. Признаки согласных и 

гласных звуков. Состав слова. Признаки родственных слов. Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки 

– слитно. Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать НЕ с 

глаголами. Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.         Пересказать текст 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4 Меня зовут Фонема 1 

5 Меня зовут Фонема 1 
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6 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

7 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

8 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 «Ошибкоопасные» места 1 

11 Тайны фонемы 1 

12 Опасные согласные 1 

13 Опасные согласные 1 

14 На сцене гласные 1 

15 Фонемы повелевают буквами 1 

16 Ваши старые знакомые. Практическое занятие 1 

17 Правила о непроизносимых согласных 1 

18 Правила о непроизносимых согласных 1 

19 Волшебное средство – «самоинструкция» 1 

20 Волшебное средство – «самоинструкция» 1 

21 Память и грамотность 1 

22 Строительная работа морфем 1 

23 Где же хранятся слова?( 1 

24 Поговорим обо  всех приставках сразу 1 

25 Поговорим обо  всех приставках сразу 1 

26 Поговорим обо  всех приставках сразу 1 

27 Слова – «родственники» 1 

28 Кто командует корнями? 1 

29 Кто командует корнями? 1 

30 «Не лезьте за словом в карман!» 1 

31 «Не лезьте за словом в карман!» 1 

32 «Пересаженные» корни 1 

33 «Пересаженные» корни 1 

34  Итоговое занятие. Олимпиада 2 

Итого  35 

 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Занимательное словообразование»   

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

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

исполнителя).  

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Содержаниеучебного курса  «Занимательное словообразование»  3 класс      

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 



312 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 
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Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. Признаки частей речи 

(имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). Главные члены 

предложения. Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки 

– слитно. Разбирать предложения по членам предложения. Обозначать на письме 

интонацию перечисления. Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. Определять род, число имен 

существительных и имен прилагательных. Определять число, время глаголов. Писать НЕ с 

глаголами. Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 
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1 час в неделю 

1 Сказочное царство слов 1 

2 Путешествие в страну слов 1 

3 Путешествие в страну слов 1 

4 Чудесные превращения слов 1 

5 Чудесные превращения слов 1 

6 В гостях у слов родственников 1 

7 В гостях у слов родственников 1 

8 Добрые слова 1 

9 Добрые слова 1 

10 Экскурсия в прошлое 1 

11 Новые слова в  русском языке 1 

12 Новые слова в  русском языке 1 

13 Встреча с зарубежными друзьями 1 

14 Синонимы в русском языке 1 

15 Синонимы в русском языке 1 

16 Слова-  антонимы   1 

17 Слова- омонимы 1 

18 Крылатые слова   1 

19 В королевстве ошибок 1 

20 В королевстве ошибок 1 

21 В стране Сочинителей 1 

22 В стране Сочинителей 1 

23 Искусство красноречия 1 

24 Искусство красноречия 1 

25 Праздник творчества и игры 1 

26 Трудные слова 1 

27 Трудные слова 1 

28 Анаграммы и метаграммы 1 

29 Анаграммы и метаграммы 1 

30 Шарады и логогрифы 1 

31 Шарады и логогрифы 1 

32 Откуда пришли наши имена 1 

33 Занимательное словообразование 1 

34 КВН по русскому языку. 2 

Итого  35 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Занимательная лингвистика»   

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению языка;  
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 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Содержаниеучебного курса  «Занимательная лингвистика» 4 класс   

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство 

с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 
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Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  

языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- 

синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». 

Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 
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Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  

в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи . 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на 

Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 
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Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая  номинация».  

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Что такое орфоэпия?( 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы 1 

4 Звучащая строка 1 

5 Банты и шарфы 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях 1 

8 Имена вещей 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических 1 

10 В царстве смыслов много дорог 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова 1 

13 «Откуда катится каракатица?».  О словарях, которые 

рассказывают об истории слов 

1 

14 Об одном и том же- разными словами 1 

15 Как возникают названия 1 

16 Слова – антиподы 1 

17 Фразеологические обороты 1 

18 Словари «чужих» слов 1 

19 Капитан и капуста 1 

20 «Он весь свободы торжество» 1 

21 Мы говорим его стихами 1 

22 Слова, придуманные писателями 1 

23 Слова  уходящие и слова – новички 1 

24 Словарь языка Пушкина 1 

25 Смуглая Чернавка 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей 1 

30 Научная этимология 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена 1 

33 Отчество и фамилия 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 2 

Итого  354 
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Рабочая программа по учебному курсу «Художественный труд» 

 

Планируемые результаты освоения учебного екурса: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
1. широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

3. устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

4. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. планировать свои действия; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4. адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. различать способ и результат действия; 

6. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

7. выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
8. проявлять познавательную инициативу; 

9. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

10. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

11. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

2. контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
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необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

   владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
12. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

13. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

14. высказываться в устной и письменной форме; 

15. анализировать объекты, выделять главное; 

16. осуществлять синтез (целое из частей); 

17. проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

18. устанавливать причинно-следственные связи; 

19. строить рассуждения об объекте; 

20.  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

21.  подводить под понятие; 

22.  устанавливать аналогии; 

23.  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
24. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

25. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

26. использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
27. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы; 

28. Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

29. Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

30. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

31. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

32. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

33. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

34. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

35. Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

36. Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

37. Сформировать систему универсальных учебных действий; 

38. Сформировать навыки работы с информацией. 
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Содержание учебного  курса «Художественный труд» 

1 год (33часа) 

Вводная беседа  (1 час).  

o Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

o Требования к поведению учащихся во время занятия.  

o Соблюдение порядка на рабочем месте.  

o Соблюдение правил по технике безопасности.  

o Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

Работа с бумагой и картоном (10 часа).  

Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 

39. Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно из 

оригами «Лесные мотивы». 

40. Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

41. Изготовление карнавальных масок.  

42. Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

Работа с тканью (10часа).  

o Знакомство с наперстком.  

o Знакомство (практическое) с видами швов « через край», «петельный шов».  

o Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).  

o Знакомство и шитье мягкой игрушки.  

o Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций). 

o Шитье коврика из лоскутков различной ткани. 

Работа с бросовым материалом (5 часов).  

43. Конструирование дома для сказочных героев.  

44. Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.  

45. Игрушки из пластмассовых бутылок.  

Работа с пластилином (6часов).  

Рассказ о глине и пластилине. 

o Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).  

o Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 

o Лепка по замыслу детей.  

Подведение итогов (1 час). 

К концу 1 года обучения учащиеся получат возможность  научиться:  

46. называть и знать назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

47. называть и знать назначение ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея, игла, наперсток;  

48. называть и знать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами.  

К концу 1 года обучения учащиеся должны научиться:  

49. правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы;  

50. соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

51. анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления);  

52. экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали 

из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

 

2 год (34 часа) 

Вводная беседа (1час).  
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Работа с тканью, мехом(9 часов).  

53. Знакомство с профессией швеи. Знакомство со швами «потайной шов». 

Повторение ранее изученных способов и приемов шитья. 

o Стиль, стилевое единство (беседа с показом иллюстраций).  

o Шитье мягкой игрушки.  

o Изготовление сувениров из меха.  

o Лоскутная аппликация (коллективная) 

Работа с бумагой и картоном (9 часов).  

54. Виды бумаги и картона. Знакомство с техникой «мозаика». 

55. Мозаика «Воспоминание о лете» 

56. Изготовление аппликации “Осенний лес”.  

57. Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

58. Вырезание снежинок.  

Работа с природным материалом(8 часов).  

59. Рассказ о флористике. Природа Кольского края. 

o Изготовление композиций из засушенных листьев.  

o Изготовление животных из шишек.  

o Составление композиции (коллективная работа).  

o Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  

Работа с пластилином ( 4 часа).  

60. Знакомство с профессией скульптора. 

o Лепка людей, животных по образцу.  

o Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу).  

Художественное творчество (2 часа).  

61. Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши. 

62. Беседа о растительном мире и лесных дарах местности, в которой живут 

обучающиеся. Рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод 

родного края. 

Подведение итогов (1 часа).  

К концу 2 года обучения учащиеся получат возможность научиться:  

o называть ручных инструментов, материалов, приспособлений;  

o   правила безопасности труда при работе ручным инструментом;  

o правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику;  

o способы обработки различных материалов; 

o применение акварели, цветных карандашей, гуаши.  

К концу 2 года обучения учащиеся должны научиться:  

o правильно пользоваться ручными инструментами;  

o соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда;  

o организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы;  

o бережно относиться к инструментам и материалам;  

o экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;  

o самостоятельно изготовлять изделия по образцу;  

o выполнять работу, используя художественные материалы; 

o правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам 

труда; различать их по внешнему виду.  

 

3 год (34часа) 

Вводная беседа (1 час).  

Работа с бумагой и картоном (6 часов).  

Знакомство с профессией дизайнера. 
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o Изготовление игрушек-сувениров.  

o Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями) 

o Аппликация по желанию детей 

Работа с тканью, мехом (10часа).  

1. Из истории мягкой игрушки. 

2. Знакомство с профессией портной. 

3. Знакомство со швами «козлик», «узелок». 

o Шитье мягкой игрушки.  

o Изготовление настенного кармашка для мелочей.  

o Изготовление сувениров из меха. 

Художественное творчество (2 часа).  

o Беседа об изобразительном материале – пастели.  

o Рисование пастелью. 

Работа с бисером (12 часов).  

63. Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов, 

иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные 

плетения. Головные уборы саамов и поморов, украшенные бисером. 

64. Плетение колец и браслетов – «фенечек» из бисера. 

Подведение итогов (1 час).  

К концу 3 года обучения учащиеся получат возможность научиться:  

o называть, знать назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

o правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов;  

o приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);  

o способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

o применение пастели и бисера в окружающем мире. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны научиться:  

o правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;  

o выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

o организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

o понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры);  

o выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; 

o самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

o изготовлять изделия из бисера. 

 

4 год (34 часа) 

Вводная беседа (1 час).  

Работа с бисером (10 часов).  

o Работа со схемам (изучение знаков, условных обозначений).  

o Плетение брошек (работа по схемам).  

o Плетение кулонов.  

o Ажурные браслеты.  

Работа с тканью, мехом (6 часов).  

o Знакомство с соединительными швами «простой соединительный шов», 

«соединительный шов на основе петельного шва», «соединительный шов на основе шва 

«козлик»» 

o Шитье мягкой игрушки (уметь самостоятельно изготовлять игрушки, 

используя лекала).  

Работа с бумагой и бросовым материалом (6 часов).  

o Изготовление шкатулок из открыток (подбор открыток, изготовление 
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выкроек, шитье частей шкатулки петельным швом, сбор шкатулки)  

o Знакомство (беседа, показ образцов, иллюстраций) с одним из видов 

декоративно-прикладного искусства – чеканкой.  

o Изготовление чеканки по замыслу детей.  

Роспись по дереву (7 часов).  

65. Знакомство, беседа, показ образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, 

полезные советы; материалы и инструменты, пробное рисование набросков росписи на 

листе.  

66. Роспись по дереву (на разделочных досках) северной природы, 

достопримечательностей родного края.  

Художественное творчество (3 часа) 

67. Беседа о туши, линогравюре, монотипии. 

68. Выполнение работ в технике монотипии. 

Подведение итогов (1 час). 

К концу 4 года обучения учащиеся получат возможность научиться:  

69. называть изученных материалов и инструментов, их назначение;  

70. правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами;  

71. правила планирования и организации труда;  

72. применение линогравюры, монотипии, туши; 

73. применение чеканки в жизни; 

74. способы и приемы обработки различных материалов. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны научиться:  

o правильно использовать инструменты в работе;  

o строго соблюдать правила безопасности труда;  

o самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  

o самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу);  

o экономно и рационально расходовать материалы;  

o выполнять работу в любой изученной технике рисования; 

o самостоятельно выполнять чеканку; 

o контролировать правильность выполнения работы.  

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Вводная беседа   1 

2 Работа с бумагой и картоном  10 

3 Работа с тканью 10 

4 Работа с бросовым материалом 5 

5 Работа с пластилином 6 

6 Подведение итогов 1 

Итого:  33 

2 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Вводная беседа   1 

2 Работа с тканью, мехом 9 
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3 Работа с бумагой и картоном 9 

4 Работа с природным материалом 8 

5 Работа с пластилином 4 

6 Художественное творчество 2 

7 Подведение итогов 2 

Итого: 35 

 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Вводная беседа   1 

2 Работа с бумагой и картоном 8 

3 Работа с тканью, мехом 10 

4 Художественное творчество 2 

5 Работа с бисером 12 

6 Подведение итогов 2 

Итого: 35 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Вводная беседа   1 

2 Работа с бисером 10 

3 Работа с тканью, мехом 6 

4 Работа с бумагой и бросовым материалом 6 

5 Роспись по дереву 7 

6 Художественное творчество 3 

7 Подведение итогов 2 

Итого: 35 

 

2.2.15. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Юный спортсмен»  

(спортивно-оздоровительное направление). 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные УУД 

• 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 этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 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 курса 

внеурочной деятельности; 

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 успешного 

воспитания и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности: 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
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туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спор-

тивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

.Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
- Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП;  

- Организация спортивно-массовых и физкультурно -оздоровительных 

общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

здоровья, внутришкольных спортивных соревнований. 

. 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

2 час в неделю 

1 «Гимнастика» Опорные прыжки: 2 

2 Брусья: 4 

3 Бревно: 9 

4 Акробатика: 2 

5 Настольный теннис 17 

6 Лыжный спорт 17 

7 Футбол 17 

Итого: 68  

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Здоровей-ка»  

(спортивно-оздоровительного направление) . 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Личностные  результаты изучения курса «Здоровей-ка» является формирование 

следующих умений: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Здоровей-ка»  является формирование 

следующих умений: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Подвижная игра "Ловишки". 

Подвижная игра "Ловишки"."Быстро встань в колонну" 

Русская народная игра «Горелки», подвижная игра "Жмурки" 

Русская народная игра «Салки». Подвижная игра "Совушка". 

"Передал - садись", подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Затейники". 

Подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Эхо". 

Подвижная игра "Перелет птиц", игровое упражнение "Передача мяча колонне". 

Подвижная игра "Успей добежать", "Эхо". 

Подвижная игра "Жмурки","Летает, не летает". 

Подвижная игра "Не попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка". 

Подвижная игра "Догони свою пару", игра "Фигуры". 

Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не оставайся на полу", "Угадай, чей голосок". 

Подвижная игра "Ноги от земли", "Кто ушел?". 

Подвижная игра "Ключи", игра "Кто ушел?". 

Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", "Воротца". 

Подвижная игра "Воробьи и кошка". 

Подвижная игра "Ловля обезьян", "Мяч вошедшему". 

Подвижная игра "Перелет птиц", "Поймай мяч". 

Веселые старты.  Игра "Кто быстрее?". 

Подвижная игра "Ловля обезьян", "Хоровод". 
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Подвижная игра "Будь ловким", "Фигуры". 

Подвижная игра "Ключи". 

Подвижная игра "Хитрая лиса". 

Подвижная игра "Удочка", "Летает, не летает". 

Подвижная игра "Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает". 

Подвижная игра "Ловишки", "Передача мяча в колонне". 

Подвижная игра "Бери ленту", "Эхо". 

 Подвижная игра "Воробьи и кошка" 

Подвижная игра "Мяч в воздухе". 

Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Кто ушел?". 

Подвижная игра "Медведи и пчелы", "Воротца". 

Подвижная игра "Медведи и пчелы "Угадай, чей голосок". 

Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Затейники". 

Подвижная игра "Совушка", "Угадай, чей голосок". 

Подвижная игра "Карусель» 

Подвижная игра ""Волк на рву". 

Подвижная игра "Удочка", "Мяч водящему". 

Подвижная игра "Медведь и пчелы", игра "Мяч в воздухе". 

Эстафета 

Формы организации внеурочной деятельности: 
- Работа спортивных секций по ОФП;  

- Организация спортивно-массовых и физкультурно -оздоровительных 

общешкольные мероприятия, Дни здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований;  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 17 

3 Эстафеты 9 

4 Резервное время 1 

Итого 35 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Мое здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

В результате усвоения программы  учащиеся научатся: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся узнают: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
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 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности: 

1. Дружи  с водой. 

Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о своем здоровье. Как вода 

помогает избавиться от микробов. 

Практические занятия 

Игра «Друзья Вода и Мыло». Инсценировка отрывка из сказки «Мойдодыр» 

К.Чуковского. 

2. Забота о глазах. 

Глаза – главные помощники человека. Правила бережного отношения к зрению. 

Практические занятия 

Гимнастика для глаз. Игра «Полезно-вредно». Проведение опыта «Воздействие 

света на зрачок глаза» 

3. Уход за ушами. 

Чтобы уши слышали: как сберечь органы слуха 

Практические занятия 

4. Уход за зубами 

Почему зубы болят. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку здоровой 

Практические занятия 

Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум «чистка зубов». Оздоровительная 

минутка. 

5. Уход за руками и ногами. 

«Рабочие инструменты человека»: руки и ноги. Уход за ногтями. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто больше?» Динамический час 

Конкурс знатоков пословиц и поговорок 

6. Забота о коже. 

Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. Если кожа повреждена. 

Правила ухода за кожей. 

Практические занятия 

Игра «Угадай-ка». Опыт «Почувствуй предмет». Практикум: оказание первой 

помощи при повреждении кожных покровов. 

7. Как следует питаться. 

Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей 

семьи. Я выбираю кашу! 

Практические занятия 

Занятие-обсуждение по стихотворению С.Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала». Игра «Что разрушает здоровье». 

8. Как сделать сон полезным. 

Сон – лучшее лекарство. Гигиена сна. 

Практические занятия 

Игра «Плохо-хорошо» (по гигиене сна). Анализ стихотворения С.Михалкова «Не 

спать» 

9. Настроение в школе. 

Беседа»От чего зависит настроение» 

Практические занятия 

Динамический час. Упражнения «Азбука волшебных слов», «Сотвори солнце в 

себе» 

10. Настроение после школы. 

Беседа с активным слушанием «Как создать хорошее настроение». 

Практические занятия 
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Анкетирование «Любишь - не любишь». Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ» 

11. Поведение в школе. 

Правила поведения «Я – ученик». 

Практические занятия 

Игра «Какой ты ученик». Анализ стихотворения Б.Заходера «Перемена». Игра-

практикум «В столовой». 

12. Вредные привычки. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Практические занятия 

Игра «Да – нет». Оздоровительная минутка. Анализ ситуаций. 

13. Мышцы, кости и суставы. 

Беседа по теме «Осанка – стройная спина!» Правила для поддержания правильной 

осанки. 

Практические занятия 

Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам». Динамический час. 

14. Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! Шесть признаков здорового и закаленного 

человека. 

Практические занятия 

Классная выставка «Мы дружим с физкультурой и спортом». Игра «Эрудит» 

15. Как правильно вести себя на воде 

Правила безопасности на воде. Как научиться плавать (советы) 

Практические занятия 

Подвижные игры «Море волнуется», «Совушка» 

16. И снова и гигиене 

Анализ «Вредных советов» Г.Остера и «Очень правдивой истории» Л.Яхнина.  

Практические занятия 

Викторина «Чистота и здоровье». Игры «Письма», «Отгадай-ка!» 

17. О пользе витаминов. 

Беседа «Что я знаю про витамины». 

Практические занятия 

Инсценировка «Спор овощей». Игры «Вершки и корешки», «Кто больше». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин» 

18. Наша безопасность. 

Беседа «Очень подозрительный тип» 

Практические занятия 

Практикум «Один дома» «Встреча на улице» 

19. Народные игры. 

Рассказ о народных подвижных играх 

Практические занятия 

Разучивание игры «Городки» 

20. Подвижные игры 

Доктора природы (обобщение) 

Практические занятия 

Разучивание игр «Салки», «Русская лапта» 

Формы организации внеурочной деятельности: 
- Работа спортивных секций по ОФП;  

- Организация спортивно-массовых и физкультурно -оздоровительных 

общешкольные мероприятия: соревнования, Дни здоровья,;  

- Проведение  бесед по охране здоровья.  

Тематическое планирование 



333 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Дружи с водой 2 

2 Забота о глазах  1 

3 Уход за ушами 1 

4 Уход за зубами 3 

5 Уход за руками и ногами  1 

6 Забота о коже 3 

7 Как следует питаться 2 

8  Как сделать сон полезным? 1 

9 Настроение в школе 1 

10 Настроение после школы 1 

11 Поведение в школе 2 

12 Вредные привычки 2 

13 Мышцы, кости и суставы  2 

14 Как закаляться. Обтирание и обливание. 1 

15 И снова о гигиене 2 

16 О пользе витаминов 1 

17 Как правильно вести себя на воде 2 

18 Наша безопасность 1 

19 Народные игры 1 

20 Подвижные игры 3 

21 Доктора природы (обобщающие) 2 

 Итого: 35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

(спортивно-оздоровительное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении по- ставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаи- мопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
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• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

Содержание курса 

1 класс 

Игры малой подвижности. «Схвати» «Верѐвочка» «Джанкен-пон» 

Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещѐнный цвет» «Поймай мяч» «Ка- 

натоходец» «Не слышно за мячом» «Дотронься до...», «Сторож» «Красный свет - зелѐный 

свет» 

«Аисты» «Называя дни недели». 

Игры большей подвижности. «Вызов номера» «Жмурки» «Ноги от пола» «Снежные 

круги» «Западня» «Пятнышки мячом» «Круговая лапта» «Змейка» «Зеркало» 

«Лохматый пѐс» 

«Нептун и рыбки» «Вороны и воробьи» «Двенадцать палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер» 

«Пла- вание» «Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 

2 класс 

Игры малой подвижности. «Настроение» «Бедный котѐнок» «Воробышек 

чирикни» 

«Цапля» 

Игры средней подвижности. «Ключи», «Не давай мяч водящему»,  «Ветер и 

флюгеры», 

«Не пропусти мяч», «Три стихии», «Река и ров», «Прогулка», «Мышеловка», «Второй 

лишний», «Золотое зѐрнышко», «Три движения» 

Игры большей подвижности. ««Услышать своѐ имя», «Палочка выручалочка», «Пти- 

цы», «Охотники и утки», «Перемена мест», «Передал мяч, садись», «Не урони палку», 

«Догони свою пару», «Стоп! (мяч от стены)», «Два и три», «Построй шеренгу, круг, 

колонну», «Горелки», 

«Найди себе пару». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ворона», 

«Рукопожатие», «Восьмѐрка», «Дирижѐр», «Маляр», «Сборщик». 
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3 класс 

Игры малой подвижности.  «Пять имѐн», «Камешки»,   «Конспираторы»,   «Нос - ухо  -

нос». 

Игры  средней  подвижности.  «Продвинь  дальше», «Пройти бесшумно», «Стой 

спокойно», «Спящий пират», «Передай свѐрточек», «Карлики-великаны», «Пустое 

место», 

«Кошки-мышки», «Барабу», «Путанка», «Тропинка». 

Игры большей подвижности. «Ловишки с приседанием», «Шмель», «Бег по 

кочкам», 

«Посадка овощей», «Бег сороконожек», «Вьюны», «Скорый поезд», «На новое место», 

«Невидимки», «Северный и южный ветер», «Соревнование скороходов», 

«Попрыгунчики - воро бушки», «Колдунчики». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Аист», 

«Обруч», 

«Углы», «Танец змеи», «Художник», «Гусеница». 

4 класс 

Игры малой подвижности. «Узнай, кто затейник», «Ладошки», «Чувство ритма», 

«Ногой по мячу». 

Игры средней подвижности. «Запрещѐнное движение», «Товарищ командир», «Брито- 

стрижено», «Флюгер», «Быстрый и ловкий», «Бездомный щенок», «Эстафета с обручем», 

«Соседи», «Шишки, жѐлуди, орехи», «Рыбы, птицы, звери», «Перелизы». 

Игры  большей  подвижности.  «Встань  правильно», «Стая», «Птица без 

гнезда», 

«Хитрая лиса», «К своим флажкам», «Фигуры», «Кот идѐт», «Пчѐлы и медвежата», «Дети 

и медведи», «Космонавты», «Зима - лето», «Ловишки», «Филин и пташки». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ласточка», 

«Лыж- ник», «Совушка», «Слушай внимательно», «Мельница», «Гусеница». 

Формы организации внеурочной деятельности: 
- Работа спортивных секций по ОФП;  

- Организация спортивно-массовых и физкультурно -оздоровительных 

общешкольные мероприятия: соревнования, Дни здоровья. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 класс- 33 часа 

1 Игры малой подвижности 3  

2 Игры средней подвижности 10  

3 Игры большей подвижности 14  

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 

упражнения 

6  

2 класс-35 часов 

1 Игры малой подвижности 4  

2 Игры средней подвижности 12  

3 Игры большей подвижности 13  

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 

упражнения 

6  

3 класс-35 часов 

1 Игры малой подвижности 4  

2 Игры средней подвижности 11  

3 Игры большей подвижности 14  
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4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 

упражнения 

6  

4 класс-35 часов 

1 Игры малой подвижности 4  

2 Игры средней подвижности 12  

3 Игры большей подвижности 13  

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые 

упражнения 
5  

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Азбука нравственности» 

(духовно-нравственное направление) 

Планируемые результаты  освоения куоса внеурочной деятельности: 

Предметные результаты: 
- 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»;  

- 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 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, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

Метапредметные результаты: 

 - способность планировать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

задачами изучения курса;  

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно- популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; - развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам.  

Личностные результаты:  
– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение 

к члену общества определяется по его нравственным качествам и поступками; 

 -воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям бережное отношение к своей родной культуре. 

 К концу курса учащиеся приобретут:  
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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- 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, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

 Модуль (Раздел) «Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения 

в школе). Правила поведения на уроке и перемене. Понятие о школьных 

принадлежностях. Правила поведения на школьном дворе.  

 Модуль (Раздел) «Правила общения» (взаимоотношения с другими людьми). 

Понятие вежливого общения. Привычка употреблять вежливые слова. Желание и умение 

сопереживать , оказывать помощь окружающим как основа внимательного отношения к 

ним. Важность доброжелательного характера общения со сверстниками. Культура 

поведения в семье.  

 Модуль (Раздел) «О трудолюбии. Культура внешнего вида». Понятие 

добросовестного отношения к учебе. Отрицательное влияние на человека лени. 

Стремление помогать другим своим трудом (дома и в школе).  

 Модуль (Раздел) «Внешкольный этикет». Манеры поведения. Основные правила 

поведения в общественных местах (кино, театре, транспорте). Умение правильно 

реагировать на приглашение в гости. Формирование понимания элементарного этикета 

разговора по телефону.  

 

Формы внеурочной деятельности: 
 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

 Проведение совместных праздников школы и общественности   

 - Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края 

Содержание занятий курса «Азбука нравственности» позволяет духовно-нравственное 

направление внеурочной деятельности усилить воздействие разных учебных предметов на 

личность, высветив их нравственный подтекст (предметы эстетического цикла, 

литературное чтение, русский язык). Занятия кружка строятся на реализации личностно- 

ориентированного подхода, т. к. их содержание обращено к каждому ученику, отражая его 

потребность в этих знаниях.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Школьный этикет 8 

2 Правила общения 6 

3 О трудолюбии. Культура внешнего вида  7 

4 Внешкольный этикет 14 

Итого: 35  

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Почемучка» (духовно-

нравственного направления). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

.Личностные результаты  

  овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 
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явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 -предвосхищать результат. 

 - адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 -концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 - стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 - предлагать помощь и сотрудничество;  

 - определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 - ставить и формулировать проблемы; 

 -осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

 - узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 -запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 - установление причинно-следственных связей;  

Предметные  

К концу третьего года обучения школьники должны знать  и уметь: 

Одежда 

Обучающиеся должны знать: 

-Происхождение некоторых предметов одежды.  

-Историю их создания. – 

-Назначение профессии сапожника и модельера. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Характеризовать особенности русского костюма. Создать простейшую   

модель русского костюма. Наблюдать объекты . 

 - Характеризовать их особенности. 

 -Группировать (классифицировать) 

 -по отличительным признакам. 

-Составлять презентацию. 

Праздник 

Обучающиеся должны знать: 

- Название и историю появления праздников и обычаев.  

Обучающиеся должны уметь: 
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-Соблюдать основные правила этикета,  

- применять их на практике. 

- Изготовить соответствующее украшение и подарок  к празднику.  

-Извлекать необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников).  

-Проводить работу в группе 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Одежда. (12 часов) 

Одежда наших предков. Откуда взялся фартук. Зачем нужны пуговицы. Откуда взялись 

шапки. Кто придумал обувь?. Секреты башмаков. История русского сарафана. Чем 

украшают одежду. С каких пор применяют носовые платки. Юбка и брюки. Домик для 

пальчиков. Варежки. Что такое «мода».  

Праздник.  (22 час) 

Первые украшения. Новогодние игрушки. Почему на Пасху красят яйца. История 

воздушных шариков. История фейерверков. Широкая масленица . Приглашаем к столу. 

Бал-маскарад. Рождественские частушки. Рождественские частушки. «Не красна изба 

углами». Вкусные украшения. Вкусные украшения. Приглашение гостей. Семейные 

праздники.  Вечеринка. 

Формы внеурочной деятельности: 
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей   

 Проведение совместных праздников школы и общественности   

 Организация выставок (совместная деятельность  детей и родителей) 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Одежда 12 

2 Праздник 23 

Итого: 35 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Дорогою добра»  (духовно-

нравственное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате прохождения программного материала  к концу  года обучения  

обучающиеся  должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это 

право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в 

чистоте свои книги и тетради. 
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9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия 

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

и поступков окружающих людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

  симпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

  Введение. Я среди людей. 

Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия « я», « мы», « 

они». Общее и отличительное в этих понятиях. Сюжетно- ролевая игра  « Я и другие 

люди» 

ТЕМА 1 Кто я и как выгляжу? 

Нравственные понятия «  я», « внешний вид». Почему люди по внешнему отличаются 
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друг от друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. аккуратность, опрятность, 

бережливость- уважение человека к себе. Личная гигиена. 

ТЕМА 2 Я – личность. 

Понятия « личность», « индивидуальность», « неповторимость». Внешний и внутренний 

мир человека. Я- мой характер, мои знания. Моё поведение зависит от меня самого. 

ТЕМА 3 Я и мои роли. 

Понятие « роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня- кто я в этом мире. Правила 

этикета и общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

      ТЕМА 4 Добро и зло в сказках. 

Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка , фантазия в сказках 

 ( преувеличение, преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках- победа добра над злом. 

ТЕМА 5 Что за прелесть эти сказки! 

Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок- их поступки 

во имя добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем людям 

нужны сказки. 

ТЕМА 6 Сказки- волшебство. Чудо и правда. 

 Волшебство, чудо и правда в  сказках. Волшебные, чудесные. Правдивые отношения 

между людьми. Что в них общего и в чём  их различие. Волшебство, чудо в сказках – 

мечты людей. Почему в сказках есть правда и она всегда побеждает. 

ТЕМА 7 Сказка ложь – да в ней намёк. 

 Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь (« святая ложь», ложь во спасение). Лгать, 

врать, говорить неправду- тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

ТЕМА 8. Кто сочиняет сказки. 

А.С. Пушкин, Л.Н.Толстой, братья Гримм, Г.Х Андерсен, Ш.Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и 

можно ли учиться у героев сказок? 

ТЕМА 9 Русские народные сказки. 

Русские сказки- это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей 

жизни. Волшебные сказки- предания старины глубокой. Сказка- это знакомство с бытом 

русского народа, его мечтами, а также душевной красотой простых людей, их 

готовностью и умением  постоять  за добро против зла. 

ТЕМА 10 Праздники в жизни человека. 

Понятия « праздник», « праздничный». Правила этикета праздничного общения. 

Школьные и классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные 

праздники и традиции их проведения. Как вести себя в храме. 

ТЕМА 11 Отношение к старшим. 

Семья, родители, родные ( братья, сестры, бабушки, дедушки). Отношение поколений в 

семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. 

Почему надо уважать старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, 

вниманию .Русские и кавказские  традиции отношения к старшим. 

ТЕМА 12 Отношение к учителю. 

Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. Национальные традиции в России в общении 

учителя и ученика. 

ТЕМА 13 Плохо одному. 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной 

форме мысль о том, что речь является важнейшим средством общения. 

Тема 14 Речевой этикет. 

Понятия « тон голоса», « речь», « общение». Специфика речевого общения. Отличие 

устной речи от письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое 

общение. Шутки. Отражение характера в речи. Мимика, жесты, поза в поведении 
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человека. Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к 

людям. 

ТЕМА 15 Вежливость и этикет. 

Содержание понятий « вежливость» и « этикет». Зачем нужны людям правила вежливости 

и этикета. Как человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в 

общении. 

ТЕМА 16 Товарищи и друзья. 

Понятия « товарищ», « друг», « господин» Особенности их использования в общении 

между людьми. Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и 

бескорыстие в дружбе. 

ТЕМА 17 Что в нашем имени? 

Понятия « имя», « фамилия», « кличка», « прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

ТЕМА 18 Удовольствие - в игре. 

 Понятия « игра», « играющие», « интерес», « азарт». Основные этические правила 

поведения в игре. Делу – время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле- 

здоровый дух. 

Формы внеурочной деятельности: 
 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

 Экскурсии, целевые прогулки   

 -Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи. 

 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Я среди людей 2 

2 Кто я и как выгляжу? 2 

3 Я - личность 1 

4 Я и мои роли 2 

5 Добро и зло в сказках 2 

6 Что за прелесть эти сказки? 2 

7 Сказка- волшебство, чудо и правда. 2 

8 Сказка – ложь, да в ней намёк- добру молодцу урок. 1 

9 Кто сочиняет сказки? 2 

10 Русские народные сказки 2 

11 Праздники в жизни человека 2 

12 Отношение к старшим 2 

13 Отношение к учителю 1 

14 Плохо одному 1 

15 Речевой этикет 3 

16 Вежливость и этикет 3 

17 Товарищи и друзья 1 

18 Что в нашем имени. 2 

19 Удовольствие в игре 2 

Итого  35 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Краеведение»  (духовно-

нравственное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Цель: 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

выражать речь в устной и письменной форме; 

проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинноследственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

1 четверть (7 ч) 

Тема 1. Введение. Что изучает краеведение? 

Тема 2. Мой дом. Понятие «дом»: дом – жилище, дом – семья, дом – это место 

жизни человека. 

Практическая работа. Изображение своего дома. Устный рассказ. 

Тема 3. Мир твоего дома. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и 

новосельем (из истории), обряды с домашними животными. Интерьер дома. Праздничное 

убранство. Домашние животные. 

Практическая работа. Лепка интерьера (можно своего рабочего места или лепка по 

выбору). 

Тема 4. Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с терминами 

родства. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные вечера и праздники. «На что 

и клад, коли в семье лад». 

Практическая работа. Составление рассказа о домашних делах (устно). 

Использование семейных фотографий. 

Тема 5. Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в 

русских волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам там 

будешь». Нравственные обязанности младших перед старшими. 

Практическая работа. Изображение на рисунке членов семьи. 

Тема 6. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. 

События, которые отразились в истории семьи. 

Практическая работа. Составление родословного древа (работа вместе с 

родителями). 

Тема 7. Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? 

Как родители выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. 

Практическая работа. Игры с использованием имен. 

2 четверть (7 ч) 

Тема 8. Родная школа. История школы. Возведение здания, его назначение, 

реконструкция в разные годы. Директор школы. Первая учительница. 

Практическая работа. Схематическое изображение здания школы и прилегающей 

территории. 

Тема 9. Трудовая жизнь в школе. Знакомство с режимом школы, общими 

правилами поведения. 

Практическая работа. Экскурсия в школьный музей (15-20 мин.). 

Тема 10. Составление макета «Школа – мой дом» (необходима предварительная 

подготовка материала). 

Тема 11. Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали праздники, 

обрядовая культура. 
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Практическая работа. Разучивание песен, стихов, поговорок, пословиц. 

Тема 12. Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в 

других странах. 

Практическая работа. Подготовка к Новому году. 

Тема 13. Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово. 

Практическая работа. Заучивание колядок, инсценирование. 

Тема 14. Обобщающий урок (вид, структура урока, содержание по усмотрению 

учителя). 

3 четверть (10 ч) 

Тема 15. Мой город (село). Понятие малой родины. Первоначальные исторические 

сведения о названии города (села), застройках, занятиях людей. 

Практическая работа. Подготовка выставки «Воронеж сегодня». 

Тема 16. Заочное путешествие по древнему Воронежу. 

Практическая работа. Рисование древнего города. Работа с аппликацией. 

Тема 17. Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей. Название 

улиц, прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в жизни современного 

человека. 

Практическая работа. Схематическое изображение улиц, прилегающих к школе. 

Дети рисуют свой путь к школе. 

Тема 18. Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома? Кто 

принимал участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома? Какие магические 

знаки защищали постройку? 

Практическая работа. Построение (конструирование) крестьянской избы (из 

бумажных трубочек, глины, спичек, пластилина). 

Тема 19. Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов крестьянского 

быта. 

Тема 20. История одежды. История вещей. (по усмотрению учителя). 

Традиционный народный костюм: праздничный и будничный. Особенности в 

костюме родного края. 

Тема 21. Такие разные профессии. 

Содержание. Возможны разные виды урока: беседы, встречи, экскурсии. 

Тема 22. Профессии в моей семье. 

Содержание. Чем занимались и занимаются ваши родители, дедушки, бабушки. 

Люди, своими профессиональными заслугами, прославившие фамилию. 

Практическая работа. Игра «Кем я хотел бы стать?» 

Тема 23. Экскурсия на предприятие (знакомство с работой почты, типографии и 

т.д.). 

 IV четверть ( 8 часов) 

Тема 24. Наш современный город. 

Содержание. Современные предприятия, административные здания, их значение в 

хозяйственной и нравственно – духовной жизни города. 

Практическая работа. Экскурсия на предприятие.. 

Тема 25.Отечество. Наша Родина-Россия. 

Содержание. Россияне-граждане России. Русский Язык. Обычаи и традиции 

русского народа. 

Практическая работа. Чтение стихов о Родине, дружбе, школе. 

Тема 26.О гербе, флаге и гимне. 

Государственная символика России. Герб Воронежа. 

Практическая работа. Рисование флага России. 

Тема 27. Москва – столица нашей Родины. 

Содержание. Москвичи – жители Москвы. Кремль. Красная площадь. 

Практическая работа. Игра – путешествие: «Достопримечательности Москвы» 
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Тема28. Сто народов – одна страна. 

Содержание. Россия - многонациональное государство. Народы России. Традиции 

и обычаи народов России, народные и религиозные праздники. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями с изображением национальных 

костюмов народов России. 

Тема 29. Я – надежда Отечества. 

Содержание. Предназначение человека. Представление о настоящем человеке. 

Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Умение ценить в других людях 

положительные качества и поступки. Значение здорового образа жизни. 

Практическая работа. Составление памятки «Законы дружбы». 

Тема 30. Земля – общий дом для всех людей. 

Содержание. Страны, государства, языки, способы общения и взаимодействия 

людей. 

Практическая работа. Ролевая игра: « Мы из разных стран». 

Тема 31. Обобщающий урок «Мой родной дом». 

Практическая работа. «Нарисуй город будущего, каким ты его видишь?» 

 Методы отслеживания результативности: 

- тестирование, анкетирование; 

- участие в школьных конкурсах, соревнованиях; 

Формы внеурочной деятельности: 
 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

 Проведение совместных праздников школы и общественности   

 Экскурсии, целевые прогулки   

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Введение. Что изучает краеведение? 1 

2 Мой дом. Понятие «дом»: дом – жилище, дом – 

семья, дом – это место жизни человека. 

1 

3 Мир твоего дома. Обряды и обычаи, связанные со 

строительством дома и новосельем (из истории), 

обряды с домашними животными. Интерьер дома. 

Праздничное убранство. Домашние животные. 

2 

4 Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. 

Знакомство с терминами родства. «Вся семья вместе, 

так и душа на месте». Семейные вечера и праздники. 

«На что и клад, коли в семье лад». 

2 

5 Отношения в семье. Этика и психология семейных 

взаимоотношений в русских волшебных, социально-

бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам 

там будешь». Нравственные обязанности младших 

перед старшими. 

2 

6 Моя родословная. Знакомство с понятиями: 

поколение, потомки, предки. 

2 

7 Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое 

фамилия и отчество? Как родители выбирают имя 

ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. 

2 

8 Родная школа. История школы. Возведение здания, 

его назначение, реконструкция в разные годы. 

Директор школы. Первая учительница 

1 

9 Трудовая жизнь в школе. Знакомство с режимом 1 
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школы, общими правилами поведения. 

10 Составление макета «Школа – мой дом» (необходима 

предварительная подготовка материала). 

1 

11 Народные праздники и обряды. Как в старину 

отмечали праздники, обрядовая культура. 

1 

12 Новый год. Как к нам пришел праздник? Как 

отмечают Новый год в других странах. 

1 

13 Рождественские колядки. Праздник Рождество 

Христово. 

1 

14 Мое село. Понятие малой родины. Первоначальные 

исторические сведения о названии города села, 

застройках, занятиях людей. 

2 

15 Моя улица. Названия улиц города по месту 

жительства детей. Название улиц, прилегающих к 

школе. История названия улиц, их роль в жизни 

современного человека. 

1 

16 Крестьянская изба. Как выбирали место для 

постройки дома? Кто принимал участие в 

строительстве? Кому доверяли постройку дома? 

Какие магические знаки защищали постройку? 

1 

17 Экскурсия в краеведческий музей. Назначение 

предметов крестьянского быта. 

1 

18 История одежды. История вещей. (по усмотрению 

учителя). 

1 

19 Такие разные профессии. 1 

20 Профессии в моей семье 1 

21 Экскурсия на предприятие (знакомство с работой 

почты, типографии и т.д.). 

2 

22 Отечество. Наша Родина-Россия. 1 

23 О гербе, флаге и гимне. 1 

24 Москва – столица нашей Родины. 1 

25 Я – надежда Отечества 1 

26 Земля – общий дом для всех людей 1 

27 Мой родной дом 2 

итого 35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

(духовно-нравственное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Личностные результаты: 

• умение применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в 

столовой, улице, в общественных местах, правильную организацию работы на 

уроке, уметь оценивать своѐ по- ведение, 

• умение применять основные требования к внешнему виду человека и уметь 

выполнять основные правила опрятности; 

• знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и 

недобрых поступ- ках, слова вежливости, 

• знания основных правил общения, правил работы в группе. 

• умение применять правила вежливого общения, использовать в речи слова 

вежливости, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на 

улице, в общественных местах; 
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• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собе- седников, 

• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно 

относиться к вещам, созданным трудом других людей, 

• работать в паре и в группе, 

• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близ 

• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию 

по нравственной тематике. 

Метапредметные результаты: 

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

• оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

• умение использовать в речи слова вежливости; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

• высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений); 

• умение создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрица- тельный), описывать сюжетную картинку (серию); 

• оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

• самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

• проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его; 

• оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

• умение воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

• оценивать внешний вид человека; 

• умение использовать доброжелательный тон в общении; 

• оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

 

Школьный этикет. Понятие об основных правилах поведения в школе. Правила пове- 

дения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход вшколу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 

перемены как время актив- ного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила 

поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, эле- 

ментарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих 

поступ- ков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; 

посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и пове- денческой практике «вежливых» слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окру- жающими. Доброе, терпимое 

отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, 

проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные 

ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих 

играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление 

ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, 

жизненной), их оценивание. 

О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и 
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обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность 

человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного 

отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом 

других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизован- 

ности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время 

приготовления уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккурат- 

ность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, 

критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на 

улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за 

причинѐнные не- удобства, неприятности надо извиниться. Правила вежливости в 

общении с ближайшим окру- жением: здороваться первым, доброжелательно отвечать 

на вопросы; взрослых называть на 

«Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Формы внеурочной деятельности: 
 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

 Экскурсии, целевые прогулки   

 -Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Школьный этикет 9  

2 Правила общения 8  

3 О трудолюбии 8  

4 Культура внешнего вида 4  

5 Внешкольный этикет 6  

итого 35 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Разведчики  природы» 

(общеинтеллектуальное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты:  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и др.);  

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

сохранения окружающей среды;  

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметные результаты:  

 овладение элементами самостоятельной организации деятельности, что 
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включает в себя умения ставить цели и планировать личную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных 

достижений;  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя 

цели исследования (опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения 

поиска и отбора источников информации в соответствии с задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и др.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

Предметные результаты:  

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

 познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естествонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний 

и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения а природе и социоприродной среде;  

 трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за домашними питомцами;  

 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами из литературы и искусства;  

 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от 

факторов окружающей среды. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Раздел I. Введение в экологию. 

Тема №1. «Что такое экология?» 

Экология - наука, изучающая отношения живых организмов с окружающей средой, 

влияние человека на окружающую среду (греческ. "экос" - дом, "логос" - учение).  

Сущность и значение экологии. Простейшие экологические связи: между живой и 

неживой природой, связи внутри живой природы, связи между природой и человеком.  

Рассматриваем экологические связи на примерах растений и животных родного 

края.  

Тема №2. «Природа, красота явлений природы» 

Явления природы: снегопад, дождь, листопад, северное сияние, затмение луны и 

солнца. Неистовые вихри: циклоны, торнадо, смерчи, ураганы. Электричество в воздухе: 

молнии. Полярное сияние - одно из чудес природы. Семицветная арка. Восход и закат 

солнца. Лавины. Конкурс рисунков на тему «Осень».  

Раздел II. Неживая и живая природа. Путешествие по карте. 

Тема №3. «Секреты неживой природы» 

Камни, песок, воздух, вода, почва. Пассаты-ветры дующие всегда. Красота и 

гармония гор. Минералы. Сказочная красота камней (яшма, изумруды, малахит). Мир 
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пещер их красота и многоликость. Карстовые пещеры. Соль Земли. Песок и глина. 

Вездесущий и многоликий кварц. Обычная вода, но это интересно! Беседа о твёрдой, 

жидкой и газообразной воде. Вода в быту. Экономия воды. Вода источник жизни на 

Земле. Озёра - это голубые глаза Земли. Чистая вода Байкала. Хранилища воды на суше. 

Как снег становится льдом. Во власти вечной мерзлоты. Ищем на карте пещеры, 

водопады - фото (или картинки). 

Тема №4 «Флора и фауна» 

Растения разведчики недр. Зелёные кладоискатели. Многообразие растений на 

Земле, их предназначение. Растения в разные сезоны года. Водные растения, 

лекарственные и ядовитые растения. Растения паразиты и растения хищники. 

Удивительное в жизни растений. Комнатные растения. Общие правила ухода за 

растениями. Деревья и кустарники, произрастающие в Алтайском крае. Охрана растений 

Алтайского края. Грибы съедобные и ядовитые. Грибы-паразиты.  Многообразие 

животного мира. Кто из животных самый быстрый? Какое животное живёт дольше всех? 

Почему льва называют царём зверей? Когда были одомашнены собаки? Удивительное в 

животной среде (притворство и отпугивание, превращения и брачные ритуалы). Тайны 

животных (массовые миграции, самоубийства китов). Рыбы, особенности строения. Как 

дышат рыбы? Электрические рыбы. Могут ли рыбы жить без воды? Как рыбы летают? 

Знакомство с обитателями аквариума. Птицы их красота и разнообразие. Как птицы 

находят путь домой? Почему сову называют мудрой? Какая из летающих птиц самая 

большая? А какая самая маленькая? Почему поют птицы? Изучение разнообразия птиц, 

зверей, рыб родного края. Домашние животные их виды и приносимая человеку польза. 

Практическая деятельность: общие правила ухода за аквариумом и его обитателями, за 

млекопитающими, за птицами. Работа с определителем растений. Акции «Покорми птиц» 

Изготовление кормушек, заготовка корма для птиц. Видеосъемки на разные сюжеты. 

Творческая работа «Самое удивительное животные». Составление Красной книги 

животных и растений нашей местности. Практическая работа по формированию навыков 

ухода за растениями в уголке природы. 

Исследование : влияние освещенности на комнатные растения. Просмотр 

видеофильмов. 

Раздел III. Человек и природа. 

Тема №5 «От динозавров до человека» 

Как возникли и почему вымерли динозавры. Экологическая катастрофа, приведшая 

к исчезновению динозавров.  Конкурс рисунков или лепка из пластилина. Создание 

альбома «Виды динозавров». 

Тема №6. «100 вопросов о человеческом организме» 

 Как мы растём? Как мы усваиваем пищу? Почему мы потеем? Почему мы 

испытываем жажду? Почему мы устаём? Что происходит, когда мы спим? Что вызывает 

сны? Как циркулирует кровь? Как определить группу крови? Что такое переливание 

крови? Что такое кожа? Почему кожа у людей разного цвета? Что такое веснушки? Из 

чего состоит глаз? Как мы различаем цвета? Как работает ухо. Что такое человеческие 

зубы? Почему у людей такие разные волосы? Седеют ли волосы от испуга? Из чего 

сделаны ногти? Есть ли одинаковые отпечатки пальцев? Как мы разговариваем? Как мы 

запоминаем? Почему мы плачем? Почему мы смеёмся? Что вызывает икоту? Что такое 

боль? Что такое простуда? От чего бывает жар? Вредные привычки (неправильное 

питание, не делаем зарядку и т.д.). Правила здорового образа жизни. Оказание первой 

помощи. 

Тема №7. «Загадки космоса» 

Тайны вселенной. Есть ли жизнь на других планетах? Созвездия и галактики. Что 

такое Млечный Путь? Что такое падающие звёзды? Что такое комета? Почему астрономы 

полагают, что на Марсе может быть жизнь? Загадки НЛО. Творческая работа «Мое 

путешествие в космос». 
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Формы организации внеурочной деятельности: 
 Викторины, познавательные игры    

 Детские исследовательские проекты   

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Введение в экологию 8 

2 Неживая и живая природа. Путешествие по карте. 17 

3 Человек и природа. 10 

Итого: 35 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «ЛЕГО » 

(общеинтеллектуальное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных 

результатов: 

В области воспитания: 

 адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования:  

 знание основных принципов механической передачи движения; 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению задачи; 

 умения довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации;  

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать  программы для забавных механизмов;  
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 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню,  панель инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Содержание и структура программы  направлены на формирование устойчивых 

представлений о робототехнических устройствах как едином изделии определенного 

функционального назначения и с определенными техническими характеристиками. 

  Изучение каждой темы  предполагает выполнение небольших проектных заданий 

(сборка и программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

 Установление взаимосвязей, 

 Конструирование,  

 Рефлексия,  

 Развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким 

образом, свои познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная 

презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса.  

Конструирование. Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом 

задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые 

инструкции.  

Рефлексия. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на 

поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации. На этом этапе учитель получает прекрасные возможности для оценки 

достижений учеников. 

Развитие. В раздел «Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и 

программированию моделей с более сложным поведением. 

 Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ 

(LEGO Education WeDo Software) предназначено для создания программ путём 

перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку 

программы. Для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены 

соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и 

дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам LEGO® 

- коммутатора. Раздел «Первые шаги» программного обеспечения WeDo знакомит с 

принципами создания и программирования LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот LEGO 

WeDo.  Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми 

сборочными инструкциями.   

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Познавательные  игры    

 Детские исследовательские проекты   

Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

Теория Практика 

1 час в неделю 

1 Раздел 1.Введение 2 1 1 

2 Раздел 2. Изучение механизмов 2 1 1 

3 Раздел 3. Изучение датчиков и 

моторов 
3 1 2 

4 Раздел  4. Программирование WeDo 3 1 2 

5 Раздел 5.  Разработка, сборка и 

программирование механизмов. 
20 2 18 

6 Раздел 6. Разработка, сборка и 

программирование своих моделей 
5  5 

7 Итого 35 6 29 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Азбука содержания 

животных» (общеинтеллектуальное  направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные 

действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Учится 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 занятиях. 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

Оценивать правильность поведения людей в природе. 

Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

Называть условия, необходимые для жизни животных. 

Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен 

года. 

Приводить примеры домашних животных своего края. 

Анализировать тексты писем. Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

1. Как животные оказались в нашем жилище? (8 часов) 

Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. 

Поклонение животным, священные животные. Животные-помощники: собака, лошадь, 

верблюд, слон и др. 

Животные, которыми можно любоваться. Животные, за которыми особенно 

интересно 

 наблюдать. Традиции содержания животных у разных народов. 

2. Почему мы любим животных? (7 часов) 

Красота и привлекательность животных. Интерес к животным, их огромное 

разнообразие. 

Содержание и разведение животных как увлечение, как искусство и мастерство. 

Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают сохранить здоровье. 

Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми. 

Животные во многом похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим их. 

3.Собаки — самые верные друзья человека (8 часов) 

Основы практической кинологии — науки о собаках. История одомашнивания. 

Выведение различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии» собак. 

Профессии людей, связанные с собаками. Что нужно собаке для хорошего самочувствия. 

Как выбирать собаку. 

Воспитание щенка. Как ухаживать за взрослой собакой и правильно выстраивать с 

ней отношения. Психология поведения собаки. Профилактика и преодоление проблем, 

иногда возникающих у владельца собаки с родственниками и соседями. Литература о 

собаках.  

4.Кошки, которые не гуляют сами по себе (7 часов) 

Основы практической фелиологии — науки о кошках.История домашней кошки. 

Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и об их 

хозяевах. Что нужно кошке для хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. 

Воспитание котят. Как ухаживать за взрослой кошкой. Что помогает подружиться с 

кошкой. Литература о кошках. 

5.Пернатая радуга в комнате. (9 часов) 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. 

Волнистый попугай. Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. 

Как выбрать и обустроить клетку. Покупка птицы. Что нужно птице для хорошею 

самочувствия. Корма и правила кормления. Основные трудности и опасности содержания 

птиц в жилище. Говорящие птицы, кого и как можно обучить подражанию человеческой 

речи. Разведение птиц в неволе. Почему не стоит ловить птиц п природе. Литература о 

птицах. 
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6. Хомка и его ближайшие родственники (6 часов) 

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. 

Хомяки. Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов 

и их оборудование. На что нужно обращать внимание, приобретая мелких грызунов. 

Корма и правила кормления. Особенности содержания и разведения в неволе. Литература 

о грызунах. 

7. Рыбы — самые тихие соседи. (7 часов) 

Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай — Европа — Россия. 

Типы аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование аквариума: 

грунт, камни, коряги, вода. Приборы для аквариума: осветительные, обогревательные, 

компрессоры и фильтры; другие необходимые приспособления. Аквариум как модель 

природного водоёма. 

Выбор и посадка растений в аквариуме. Из чего складывается красота аквариума. 

Основные группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, 

гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, 

акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), хараци-новые (неоновые рыбки, тернеции). 

Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и кормление рыб. Уход за аквариумом. 

Разведение. Типичные ошибки. Литература по аквариумистике.. 

8. Школа для ваших любимцев (3 часа). 

Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 

чистоплотности. 

Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Правила 

дрессировки собак, основные команды. Животные в цирке. Знаменитые животные-

артисты. Методика дрессировки животных династией Дуровых. Обучение домашних 

животных различным трюкам.  

9. Взрослые, которые всегда готовы помочь. (4 часа) 

Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. 

Общество охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для содержания животных. 

Приобретение животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение животных. 

Ветеринарные врачи и ветеринарные клиники. Клубы любителей различных животных. 

Газеты, журналы и телепередачи, посвященные содержанию животных. 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили. (5 часов) 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными. Дневник 

наблюдений и картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать 

домашних животных. Рисование животных. 

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности 

хозяев животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать 

животных от жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 

октября — Всемирный день животных. 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка.( 2 часа) 

Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий. 

Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Викторины, познавательные игры    

 Детские исследовательские проекты   

 Предметные недели , праздники, уроки Знаний, конкурсы 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

2 часа в неделю 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 8 
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2 Почему мы любим животных? 7 

3 Собаки — самые верные друзья человека 8 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе 7 

5 Пернатая радуга в комнате 9 

6 Хомка и его ближайшие родственники  6 

7 Рыбы — самые тихие соседи 7 

8 Школа для ваших любимцев 3 

9 Взрослые, которые всегда готовы помочь. 4 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили 5 

11 Итоговое занятие. Конференция, выставка 2 

Итого  66 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «В мире интересного» 

(общеинтеллектуального  направление)   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Личностные  результаты освоения программы: 

- любознательность и интерес к изучению  окружающего мира ; 

- умение выражать своё отношение к   миру природы различными средствами; 

- осознание ответственного отношения к природе и необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- мотивация дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение элементами учебной деятельности, развитие умения ставить цели и 

планировать личную учебную деятельность; 

- овладение приёмами работы с информацией, поиск и отбор источников 

информации в соответствии с учебной  задачей, а также понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц,   рисунков и т.д. 

- коммуникативные умения и овладение опытом межличностной коммуникации, 

ведение диалога и участие в работе  пары, группы; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели  

наблюдения, составление его плана, фиксирование результатов, формулировка выводов по 

результатам наблюдений. 

Предметными результатами являются: 

-наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира  живой и неживой 

природы, об изменениях природной среды под воздействием человека, осознание 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природе; 

-сформированность представлений об экологии как направлении изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком; 

-владение навыками ухода за комнатными растениями, за обитателями живого 

уголка, за домашними питомцами; 

- умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

   1.Удивительный мир растений. (10 ч) 
 Деревья и кустарники  нашей местности. Травянистые растения. Загадки хвойных 

растений. Живые витамины. Выращивание на подоконнике лука. Цветник на окне. 

Наблюдения  за комнатными растениями. Выполнение творческих работ. 

Речевые умения: рассказ – описание, рассказ – рассуждения. 

Рефлексивные действия: самоконтроль выполнения учебной задачи. 
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Коммуникативные умения: правила совместной деятельности 

 2. Загадочная вода (8 ч) 
 Вода – чудо природы. Сколько воды на Земле.  Как падает дождевая капля? Что 

такое снег? Туман и изморозь. Роса и град. Выполнение творческого проекта. Проведение 

опытов. Изготовление книжки – малышки  «Загадки воды». 

Речевые умения: рассказ – рассуждение. 

Интеллектуальные действия: установление причинно – следственных связей в 

природе,  анализ, обобщение. 

Познавательные действия: наблюдения. 

3. Секреты животного мира (9 ч) 
 Птицы нашего села.  Птицы зимой.  Зачем птицам клюв? Рыбы – дети воды. 

Аквариум и его обитатели. Жизнь насекомых. Звери – млекопитающие. Наблюдения за 

жизнью животных своей местности. Экологические связи в природе: зависимость 

особенностей животного от условий обитания. 

Речевые умения: рассказ – описание. 

Креативные умения:  выполнение роли в диалоге от имени животных. 

Интеллектуальные умения: классификация, сравнение, анализ и обобщение 

информации. 

Познавательные умения: наблюдения,  выполнение привил игры дидактической 

игры. 

 4.Тайны неба (7 ч ) 
Загадочные планеты. Почему Солнце светит и греет. Секреты красавицы Луны. Чем 

планеты отличаются от звёзд. Выполнение творческого проекта. Будем беречь нашу 

планету. 

Интеллектуальные умения: анализ и сравнение результатов наблюдений. 

Познавательные умения:  моделирование 

  Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность. 

Формы деятельности: 

 экскурсии; 

 просмотр учебного фильма; 

 викторина; 

 творческий проект; 

 конкурс рисунков; 

 опыт; 

 работа с энциклопедией; 

 ролевая игра; 

 кроссворд. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Удивительный мир растений 10 

2 Загадочная вода 8 

3 Секреты животного мира 9 

4 Тайны неба 8 

 Итого: 35 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (общеинтеллектуальное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Личностные результаты: 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

чувство справедливости, ответственности; 

самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные результаты: 

умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными правилами; 

умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение аргументировать его; 

умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и во- 

прос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, 

со- держащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы; 

умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел от 1 

до 20. Подсчет числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последова- тельное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы 

времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недотаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последователь- ность шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько 

решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 
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содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на пе- реливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, 

решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке го- товых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство, например, найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование 

выполняемых и выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного 

конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) —«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей 

фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. 

Место заданной фигуры в конструкции. Рас положение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и 

составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, 

куб. Моделирование из проволоки. Создание объемных фигур из разверток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Викторины, познавательные игры    

 Детские исследовательские проекты   

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны) 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 год обучения -33 часа 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 14 ч 

2 Мир занимательных задач 6 ч 

3 Геометрическая мозаика 13 ч 

2 год обучения -35 часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 12 ч 

2 Мир занимательных задач 10 ч 

3 Геометрическая мозаика 12 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

3 год обучения -35 часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 13 ч 
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2 Мир занимательных задач 13 ч 

3 Геометрическая мозаика 8 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 

4 год обучения -35 часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 10 ч 

2 Мир занимательных задач 18 ч 

3 Геометрическая мозаика 6 ч 

4 Итоговое занятие 2 ч 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  общекультурного  

направления  «Смотрю на мир глазами художника» 1-4 классы  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностные результаты 

- учебно – познавательный интерес к изобразительному искусству; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные рузультаты. Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с 

опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 -адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 -навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 



362 

действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, 

декоративно– прикладного искусства, художественного конструирования ; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в изобразительном икусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;  

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

 Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

 -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 -понимать образную сущность искусства; 

 -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластически искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 
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языка; 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

–создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Учащиеся должны знать: 

 - Материалы и приспособления, применяемые в работе художника, разнообразие 

техник; 

 - жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 - особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в 

природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

- историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой 

бумаги, способы декоративного оформления готовых работ; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно.  

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и 

композиционное решение; 

 - историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения 

бумаги, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания 

работ с использованием мятой бумаги; 

 - виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 

 -общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия; 

 Учащиеся должны уметь 

 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 

создания выразительных образов; 

 -моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

 -пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования. 

 -воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного 

искусства, изображающие природу, человека, явления; 

-понимать культурные традиции; 

 -учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного 

искусства; 

 – называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: 

ножницы, игла, канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия; 

 - сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных 

изделиях, творческих работах 
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 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 - анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

 - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и 

изделия в целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

1. Живопись (10 часов) 

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. 

Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных 

животных и птиц, растений, трав. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о 

тёплых и холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта 

получения эмоционального изменения цвета путём насыщения его ахроматической 

шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета 

серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 

цветов, камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до 

этого времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как 

дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с 

живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и 

холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда 

заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков 

получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 

цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном 

пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных 

теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, 

натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

2. Графика (9 часов) 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида 

станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и 

светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и 

быта, насекомых, тканей 

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической 

неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных 

линий). Расширение представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение 



365 

освоения разного нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью 

получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с другими графическими 

материалами — углём, сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в различных 

сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление 

представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании 

графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, 

предметов быта. 

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов 

при одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, 

толстой и тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого 

пятен и т.д.). 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя 

планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых 

графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с 

цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление 

способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача — рисование без отрыва от 

плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, 

деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

3. Скульптура (3 часа) 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого 

материала для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как 

трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти 

со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение 

приёмов передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими 

скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без 

долепливания отдельных частей. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей 

фигуры человека. Освоение приёмов декоративного украшения плоской формы 

элементами объёмных масс, приёмов продавливания карандашом, передачи фактуры 

(создание следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом 

пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в 

изображении.  Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого 

материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 
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Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

3. Аппликация (4 часа) 

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение 

имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети 

осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную 

линию. Знакомство с другими материалами, например с засушенными цветами и травами, 

что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные 

оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и 

узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; 

работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной 

аппликации, навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое 

внимание уделяется работе с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых 

гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приёмом является использование в аппликации 

фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения. Знакомство школьников с новыми материалами, 

используемыми в аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не 

только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым 

приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от 

вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки 

позволит получить новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут 

стать засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 

5. Бумажная пластика (3 часа) 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных 

форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания 

формы, при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный 

белый силуэт, так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о 

получении объёма с помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), 

отдельных фигурок.  

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, 

но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой 
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используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической 

композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

6. Работа с природными материалами (5 часов) 

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 

композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и 

формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется 

введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян 

и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков 

природы и других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного 

или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, 

учащимся предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в 

декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 

Четвёртый год обучения. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся 

выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или 

кофе. Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, 

способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

Формы внеурочной деятельности:: 

1. Выставки детского творчества (тематические, отчетные на итоговых занятиях). 

2. Общение с детьми, анализ творческих работ (1 год обучения).  

3. Итоговые беседы (2-4 года обучения). 

4. Открытые занятия. 

5. Кроссворды, викторины. 

8. Выставки. 

9. Конкурсы. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Живопись 10 

2 Графика 9 

3 Скульптура 3 
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4 Аппликация  4 

5 Бумажная пластика 3 

6 .Работа с природными материалами  6 

Итого  35 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Кукольный театр » 

(общекультурное направление)  

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности: 

Требования к уровню подготовки детей к концу года: 

        - уметь элементарно разбирать литературное произведение: смысл 

изображённых явлений, художественное значение отдельных деталей, описание образных 

сравнений и выражений, определять основную мысль произведения и его отдельных 

частей; 

        - уметь логически правильно и чётко передавать при чтении мысли автора, 

понимать смысл изображенных явлений, эмоциональное отношение к ним и активное 

стремление; раскрыть этот смысл слушателям – источник разнообразных интонаций,   

темпа и тембра голоса;  

      - должны знать элементарные навыки по изготовлению перчаточных  кукол. 

        - должны знать начальные сведения о традициях театра разных систем и 

традиционного русского театра кукол; 

       - должны знать элементарные представления о театральных профессиях и 

специальных терминах театрального мира. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

 Разновидности театров. 

 Из истории возникновения. 

 Посещение театра кукол. 

 Обсуждение спектакля. 

 Знакомство с театральной лексикой, профессиями людей, которые работают 

в театре. 

 Театр начинается с вешалки, а кукольный театр – с ширмы. 

 Выбор и работа над произведениями пьесы. 

 Распределение ролей. 

 Отработка чтения каждой роли. 

 Интонация. 

 Изготовление кукол. 

Формы внеурочной деятельности: 
 Культпоходы в  музеи, библиотеки  

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и школы 

 Кружки художественного творчества   

 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Вводное занятие 1 

2 Культура и техника речи. 4 

3 Выбор для спектакля пьесы, чтение по ролям. 2 

4 Изготовление кукол и бутафории.  6 

5 Работа над выбранной для спектакля пьесой, работа 

над выразительными средствами речи. 

18 

6 Показ пьесы. 2 
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7 Посещение театральных спектаклей 2 

Итого  35 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Самоцветы» 

(общекультурное направление)   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  



370 

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте. 

Предметные результаты 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными приборам, правила 

безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры). 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности: 

Работа с бумагой  (19 часов) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (писчая, 

тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах для скрепления 

(ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической обработки бумаги: 

сгибание, скручивание, сминание, обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; 

склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; аппликация; простейшие базовые 

формы техники оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об обозначениях в 

технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея, направление 

складывания, вдавливание. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги 

(по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу, тетрадной 
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разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из 

заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги с помощью 

приемов сминания, обрывания, складывания; художественного вырезывания, плетения; 

приемы оригами; модульным оригами, аппликация; организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов работы. 

Работа с разными материалами (10 часов) 

Работа с природным материалом (2 часа) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: виды материалов 

(металл, древесина, нитки и др.); их свойства (форма, цвет); об инструментах и 

приспособлениях: нити, тесьма, иглы, ножницы; о декоре изделий из разных материалов с 

помощью плетения, цветных нитей, тесьмы. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке разных материалов: 

приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы изготовления изделий с 

помощью скручивания, связывания, сгибания, нанизывания, наклеивания, склеивания, 

скрепления на пластилине; коллективная оценка результатов работы. 

Работа с пластичными материалами. (2 часа) 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: пластилин, глина, 

тесто; их свойства.   Инструменты, используемые при работе с солёным тестом. Приемы 

работы с солёным тестом, пластилином.   

Выполнение поделок из солёного теста, пластилина. Понятия: «эскиз», «сборка». 

           Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй 

половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения и рассчитана на 1 год обучения. Общая 

продолжительность обучения составляет 34 учебных часа практических и теоретических 

занятий.  

Формы внеурочной деятельности:: 

 Культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки   

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и школы 

 Кружки художественного творчества   

 Праздничное оформление школы и  класса 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Работа с бумагой и картоном 19 

2 Работа с разными материалами 10 

3 Работа с  природным материалом 2 

4 Работа с пластичным материалом 2 

5 Итоговое занятие 2 

Итого 35 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Волшебный мир 

оригами» (общекультурное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 



372 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и

 различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Введение 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Особенности материала, 

внешнего вида изделий декоративного искусства. Организация рабочего места, техника 

безопасного труда. Восприятие и анализ информации. Контроль и корректировка хода 

работы. Общее понятие о материале и его происхождении. Исследование элементарных 

свойств материала. Подготовка материала к работе. Экономное расходование 

материалов. 

Базовая форма треугольник 

Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 

технологическом процессе. Название и выполнение основных технологических 

операций. Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по 

чертежу, образцу, схеме. Общее представление о конструировании изделий. Изделие, 

деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. 

Виды и способы складывания формы треугольник. Знакомство с разными видами 

треугольников. 

Базовая форма двойной треугольник 

Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 

технологическом процессе. Название и выполнение основных технологических операций. 

Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по чертежу, образцу, 

схеме. Складывание формы двойной треугольник. Выполнять действия, используя 

порядок, предложенный схемой. Различать часто встречающиеся условные обозначения в 

оригами.  

Формы внеурочной деятельности:: 

 Кружки художественного творчества   

 Праздничное оформление школы и  класса 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов на 

изучение темы 

1 час в неделю 

1 Вводное занятие. Модульное оригами 2 

2 Квадрат основная форма оригами 5 

3 Базовая форма «треугольник» 28 

Итого  35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Книжный мир» 

(общекультурное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностные результаты: 

осознание значимости чтения для личного развития; 

потребность в систематическом чтении; 

умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
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поисковое); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

умение самостоятельно работать с новым произведением; 

умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные:  

умение прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

умение ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

умение составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

умение участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

умение оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

умение высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

умение участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

умение соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

1 класс. 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, 

титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра 

«Что в твоем рюкзаке живет?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении).Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских писателей 

(книга-произведение и книга-сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, 

Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских 

писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы 

детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, кни- ги-произведения). 

Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра 

«По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в 
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структуре книги- сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги- произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка 

проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики-сказки 

(коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. 

Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы 

«Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. 

Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-

сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование 

отдельных картин -эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. Книги- 

сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдет произведение в книге?». Конкурс 

«Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Терешечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. 

Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева 

«Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», 

В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто 

«В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). 

Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: 

слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки 

Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах).Час читателя: самостоятельное чтение произведений о 

животных из детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа 

«Мой маленький друг». 

2 класс 

Книга, здравствуй. Роль книги в жизни человека. Учебная книга и ее справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках. Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка 

книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других 

детских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня 

и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена 

героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный 

зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 

журналы (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в 
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группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. 

Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги 

писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная 

деятельность). 

Книги о детях. Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и 

др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-

сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Пере- 

водчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

кни- ги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами 

(русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). 

Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто 

защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, 

рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам 

учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты 

(работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», 

«Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о 

защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише 

Кибальчише и о его твердом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга 

«Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской 

принадлежности. Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и веселые истории. 

Оформление еженедельника 

«Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки. Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, 

легенды. Сказители, былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Федоров. Система библиотечного обслуживания: 

запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. Библиотечные 

каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. Волшебные сказки (народные и 

литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На 

острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-

сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. 
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Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект 

«Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление 

выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». Составление 

таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная деятельность 

по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура книги-

сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с 

книгой- легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители 

книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга- 

произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По 

страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. 

Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. Список 

книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). 

Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации 

и оформление. Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. 

Железникова «Девушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: 

встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура 

газет и журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: журналы 

«Мурзилка», «Костер», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты: 

«Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания 

«Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги...». Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и 

Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что 

узнали о книгах?» 

4 класс 

Страницы старины седой. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о 

Святогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный 

урок. История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава 

Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник 

Иван Федоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», 

«Блудный сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости. Сборники произведений фольклора. Героические песни о 

Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии 

переплыть море». Сбор дополнительной информации о героях России и оформление 

постера (стенда) с собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове 

(справочники, энциклопедии). Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор 
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пословиц по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь 

великая в пословицах и поговорках». Сбор дополнительной информации о героях России, 

оформление постера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, 

китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. 

Древнекитайский миф «Подвиги стрелка». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. 

Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час 

читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Поиск: исторические корни 

литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных 

лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).Библиографические 

справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная 

деятельность). 

«Книги, книги, книги». Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы 

книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам 

(работа в группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и 

энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. 

Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект 

«Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей. Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. 

Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. 

Выставка книг. Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычѐва, А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели- фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии. «Хранители слов» — словари: орфографический, 

толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто 

такой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 

Родные поэты. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура кни- 

ги.Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина,М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. Книги-сборники «Очерки и 

воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о 

Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, 

определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об 

А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своем городе, о своем классе, о любимой книге. 

Мир книг. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. 

Сетон- Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час 

читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра 

«Тайны учебной книги» Периодические печатные издания для детей: детские газеты и 

журналы. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Викторины, познавательные игры    

 Детские исследовательские проекты   

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 класс-33 часа 
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1 Здравствуй, книга 3 ч 

2 Книги о Родине и родной природе 2 ч 

3 Писатели детям 3 ч 

4 Народная мудрость. Книги-сборники 2 ч 

5 По страницам книг В. Сутеева 3 ч 

6 Сказки народов мира 3 ч 

7 Книги русских писателей-сказочников 3 ч 

8 Детские писатели 3 ч 

9 Сказки зарубежных писателей 3 ч 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 ч 

11 Дети — герои книг 3 ч 

12 Книги о животных 3 ч 

2 класс-35 часов 

1 Книга, здравствуй 3 ч 

2 Книгочей — любитель чтения 2 ч 

3 Книги о твоих ровесниках 4 ч 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 ч 

5 Писатели-сказочники 4 ч 

6 Книги о детях 4 ч 

7 Старые добрые сказки 4 ч 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 ч 

9 Защитникам Отечества посвящается 3 ч 

10 По страницам любимых книг 4 ч 

3класс -35 часов 

1 История книги. Библиотеки 4 ч 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 ч 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 ч 

4 Книги о родной природе 3 ч 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 ч 

6 Животные — герои детской литературы 4 ч 

7 Дети — герои книг 3 ч 

8 Книги зарубежных писателей 3 ч 

9 Книги о детях войны 2 ч 

10 Газеты и журналы для детей 3 ч 

11 «Книги, книги, книги.. 4 ч 

4 класс -35 часов 

1 Страницы старины седой 4 ч 

2 Крупицы народной мудрости 4 ч 

3 Мифы народов мира 2 ч 

4 Русские писатели-сказочники 3 ч 

5 «Книги, книги, книги.» 4 ч 

6 Книги о детях и для детей 3 ч 

7 Словари, справочники, энциклопедии 3 ч 

8 Родные поэты 3 ч 

9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 ч 

10 Мир книг 5 ч 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Дорога безопасности» 

(социальное направление).  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностные результаты: 
 культура поведения в условиях дорожного движения 

Метапредметные результаты: 

• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Предметные результаты: 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотноситься 

особенностями своего поведения как участника движения; 

• объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности: 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире. 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». 

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. 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. 
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Ты — пассажир. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Предметы и их положение в пространстве: 

определение, сравнение, объяснение соотношений с использованием соответствующей 

терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медлен но-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт 

личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные 

средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 

деревня. 

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям). 

Ты — пешеход. Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», 

«движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые 

необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 

налево...». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

 Ты - пассажир. В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На 

первом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Пространственные положения 

транспортных средств в различных ситуациях движения на дорогах разного типа 

(несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, 

одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до 

приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с 

небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ 

особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в 

обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход. Дорога используется для движения транспортных средств. 

Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части 

(элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в 

соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 
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Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир. Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в 

том случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Погодные условия, особенности тормозного 

пути 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. 

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. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий   

 Сюжетно-ролевые игры 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 год обучения -33 часа 

1 Ориентировка в окружающем мире 16 ч 

2 Игра «Дорожный калейдоскоп» 1 ч 
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3 Ты - пешеход 10 ч 

4 Викторина «Красный, жѐлтый, зелѐный» 1 ч 

5 Ты - пассажир 5 ч 

2 год обучения -17 часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 11 ч 

2 Ты - пешеход 3 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 

3 год обучения -17 часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 6 ч 

2 Ты - пешеход 9 ч 

3 Ты - пассажир 2 ч 

4 год обучения -17 часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 3 ч 

2 Ты - пешеход 11 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» (социальное направление). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

• коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

• проведение элементарных финансовых расчетов. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

2-3 классы 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. 

Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с высокой 

ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия: Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 

металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы 

защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия. Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орел». «Решка». Номинал. 

Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. Про- 

исхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. 

Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. 

Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчетов. Функции 

банкоматов. 

Основные понятия. Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. Деньги можно получить в наследство, выиграть в 

лотерею или найти клад. Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия. Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. 

Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Тема 6. На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 

техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые 

люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 



385 

Основные понятия. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счет. Одежда. 

Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. 

Хобби.  

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет - план доходов и расходов. 

Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия. Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный 

заработок. 

Тема 8. Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия. Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является 

специализация. 

В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в 

связи с несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные 

вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых 

позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки 

появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия. Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. 

Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. 

Услуги. 

Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые 

монеты появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось 

государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В 

Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты 

чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали 

едиными. 

Основные понятия. Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. 

Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орел». «Решка». 

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее 

долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег 

является преступлением. 

Основные понятия. Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. 

Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а заемщики банку платят. 

Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия. Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заемщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчеты. Банковские карты. Банкоматы. 

Пин-код. Расчетные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 
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Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют 

разные валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят 

запасы иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. 

Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для 

международных расчетов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется 

валютным курсом. 

 Основные понятия. Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валю- 

та. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода 

современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от 

профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход 

также приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

Основные понятия. Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку 

одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и 

лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия. Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жилье. 

Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные 

расходы. Сезонные расходы. 

Деньги счет любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  

Тема  8.  Как  правильно  планировать  семейный  бюджет.  Бюджет - план доходов 

и 

расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить 

расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придется брать 

кредит и платить проценты. 

Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. 

Сбережения (накопления). Долг. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов на 

изучение темы 

1 год обучения -17 часов 

1 Обмен и деньги 16  

2 Семейный бюджет 18  

2 год обучения -17 часов 

1 Что такое деньги и какими они бывают 16  
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2 Из чего складываются доходы в семье 4  

3 Почему семьям часто не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать 

4  

4 Деньги счет любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал 

8 

5 Итоговое занятие 2 ч 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

(социальное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

• иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• развить свои этические чувства, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• учиться работать по плану; 

• слушать собеседника и вести диалог;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого 

• иметь свою; 

• освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• определять общие цели и пути их достижения; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

1 класс 

Тема 1. «Я — особенный». Чувства. Плохих чувств не бывает. Тайные имена чувств — 

их названия. У каждого чувства разные. Делиться чувствами нормально и даже 

необходимо, потому что не все люди могут догадаться о твоих переживаниях «по 

глазам». Чувства другого. Можно интересоваться чувствами другого. Ценность и 

неповторимость меня самого. Ценность и неповторимость другого. Поддерживать и 

принимать других - нормально. 

Тема 2. «Нравится-не нравится» каждый день. Что в моей жизни мне нравится делать? 

Ценности и время. Мое время. Время может подчиняться нам или нет. «Нравится» и 

«надо». Встреча с людьми может сделать обязательную деятельность приятной и 

ценной. Переживание волнения и радости ожидания встречи. «Разрешение» на гнев как 

нормальную реакцию на то, что не нравится. Гнев — чувство, следовательно, оно 

нормально. Между чувством гнева и агрессивным поведением существует большое 

различие. «Примеривание на себя» различных способов совпадания с гневом без 

агрессии в адрес окружающих. 

Тема 3. Дружба. Ценность дружбы и друзей, наполняющая жизнь радостью. «Побыть 

одному» и «быть одиноким» — разные вещи. Конкретные способы завести друзей. ЧП 

в дружеских отношениях, или что мешает дружбе. Просим прощения. Предложение 
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помощи — отнюдь не простая тема. Как принимать помощь? Дарение подарков как 

проявление уважения к неповторимости твоего друга. 

Тема 4 . Я и другие. Мир начинается с меня. Проживание собственного уникального 

опыта встречи с другим (человеком или явлением) не похожим на меня, 

неожиданным, новым. Что у людей общего? Миротворчество — это важная для всего 

мира деятельность. Толерантность — это уважение к другому, не такому, как я. 

2 класс 

Тема 1. Ответственность. Мое решение. Три вида ответственности. В 

безответственном мире всем было бы плохо жить. Когда я чувствую, что задача 

невыполнима, скорее всего это означает, что передо мной не одна задача, а несколько. 

У каждого моего решения есть последствия. Когда я беру на себя ответственность и 

несу ее честно. Когда каждый честно выполняет свое поручение, жизнь в классе 

становится лучше. 

Тема 2. Гнев - это нормально. Плохих чувств не бывает. Между тем, что я чувствую, и 

тем, что делаю, есть различия. Достойно вести себя в гневе считалось престижным и 

почетным у людей всех времен и народов. Если я не стану хозяином своего гнева, то 

придется стать его слугой. Когда тебя обзывают или несправедливо критикуют. В ком 

много злости - тот сам многого боится. Когда кто-то в нашем классе ведет себя как 

провокатор, он не должен чувствовать себя уютно. 

Тема 3. Страшно - не страшно.  На всякий случай нужно всегда иметь безопасный тыл. 

Все люди боятся. Бояться ужасно здорово, особенно всем вместе. Страх может быть 

полезным. То, над чем люди смеются, больше не пугает их. Фантазии и реальность - 

не одно и то же. Если хорошо приготовиться к встрече с неизведанным, то чувствуешь 

себя намного увереннее. 

Тема 4. Что такое толерантность?. У каждого человека есть границы. Вражда между 

народами, так же как и между людьми, возникает из-за нарушения чужих границ. 

Никому не нравится чувствовать себя пустым местом. Люди принадлежат к разным 

культурам, поэтому имеют разные привычки и обычаи. Оказывается, несмотря на 

разнообразие культур, все люди любят поесть. Мы разные по внешним признакам и 

национальностям, но все мы- дети одного возраста, мы поколение.  

3 класс 

Тема1. Дом моей души: забота о теле - забота о себе. Вводное. Какой я? 

Строим тело Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. Я умею двигаться Забота о теле - 

это забота о себе Портрет и полный рост. 

Тема 2. Праздники: ценности и радости Любимый праздник Как просто 

делать подарки Дорога к празднику Праздник ожидания праздника Бесконечный 

праздник Радости и ценности Я готовлюсь к празднику. 

Тема 3. Отношения с другими. Карта отношений Отношения, которые мне 

нравятся Что я знаю о другом Планеты и орбиты Взаимодействие Путешествие на 

космическом корабле. Подготовка к полету Полет на космическом корабле Такие 

разные отношения 

Тема 4. Отношения с собой. Мое достояние. Мое достояние Кто я? Мой стиль 

Я глазами других Уважение к другому достоянию Самое ценное 

4 класс 

Тема 1. Собственность: я и мое. Вводное. Я и мое Моя собственность Вещи мои 

и чужие Мое - чужое - общее Моя и чужая территории Вещи в моей жизни 

Собственность - это не только вещи и деньги 

Тема 2. Печальная сторона жизни. Печальная история Цвет печали Как 

расстаются люди Лес печали Когда мне грустно... Памятные вещи Печаль и радость 

Тема 3. Мальчики и девочки Герои и идеалы Мальчики и девочки: как мы 

растем Мальчики и девочки: два мира Я - девочка, я - мальчик Наши различия: правда и 



389 

стереотипы Мы стилисты, или Настоящий мужчина и Прекрасная дама. Непростые 

вопросы 

Тема 4. «Подводим итоги. Жизненные навыки: история обучения В 

зависимости от выбора темы занятий Итоговое занятие. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Сюжетно-ролевые игры 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 год обучения -33 часа 

1 Я — особенный 7 ч 

2 Нравится-не нравится‖ каждый день 8 ч 

3 Дружба 10 ч 

4 Я и другие. Мир начинается с меня 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

2 год обучения -35 часов 

1 Ответственность 6 ч 

2 Гнев - это нормально 9 ч 

3 Страшно - не страшно 11 ч 

4 Что такое толерантность 8 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

3 год обучения -35 часов 

1 Дом моей души: забота о теле - забота о себе 8 ч 

2 Праздники: ценности и радости 11 ч 

3 Отношения с другими 10 ч 

4 Отношения с собой. Мое достояние 6 ч 

4 год обучения -35 часов 

1 Собственность: я и мое 9ч 

2 Печальная сторона жизни 10 ч 

3 Мальчики и девочки 11 ч 

4 Подводим итоги 5 ч 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Мы вместе» (социальное 

направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

программы курса.  

В процессе освоения материалов курса ученик получает знания:  

 о характере взаимоотношений  с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости,  сопереживания, сочувствия,  толерантности, 

формирования  нравственного сознания младшего школьника;  

 в вопросах развития компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 о нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей.  

Для овладения метапредметными результатами в материалах курса содержатся 

 упражнения,  способствующие:   

 формированию умения продуктивного взаимодействия, умению 
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совместного принятия решения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются 

вопросы «открытого» типа, например «Почему?»,  «Как?»,  которые помогают  

детям  высказывать  свою  точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. е. 

работать коллективно  или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор 

ответа, альтернативного решения и др. 

 Использование художественной литературы и работа в библиотеке  помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска  информации в библиотеке, 

Интернете. Тематика заданий этой рубрики  позволяет детям научиться  работать  в 

библиотечном пространстве  с целью решения информационных и коммуникативных 

задач. К 4 классу  учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, 

находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных 

каталогов. 

ИКТ-компетентность: 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото - и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
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записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

  оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

  критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио - и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - 

управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
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мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).   

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу 

без опозданий, правильная организация работы на уроке,  учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  Поведение в столовой, правила 

поведения за столом.  

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)  

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких  детям жизненных ситуаций 

(школьного коллектива, семьи). Активное  освоение в речевой и поведенческой практике 

вежливых слов, их значения  в установлении добрых отношений с окружающими.  

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые  и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к  родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно,  без конфликтов. Пути выхода из конфликтной 

ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание 

 ситуации  (литературной,  жизненной),  оценка ситуации.  

О трудолюбии  

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные пред-ставления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие  как главная ценность человека. Элементы 

 культуры труда. Стимулирование  оценки  учащимися  собственного 

 отношения  к труду. Способы  бережного отношения  к вещам, созданным трудом 

других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление  от 

неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих  действий во 

время уроков,  труда,  дежурства.  

Культура внешнего вида  
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность  в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окру-жающих, собственного 

хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: 

аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации.  

Внешкольный этикет  
 Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях  (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким  и пожилым; за причинённые 

неудобства, неприятности надо извиниться. Правила вежливости в общении с ближайшим 

окружением: здороваться первым; доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых 

называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д.  Правила поведения в 

общественных местах (в магазине, библиотеке,  театре и т. д.): не мешать другим  людям; 

соблюдать  очередь; чётко  и громко высказывать обращение, просьбу.  

Формы организации внеурочной деятельности: 
Содержание курса «Мы вместе» ориентировано на игровые, творческие  формы, 

проектную деятельность, работу  с  художественной литературой. Это позволяет в яркой 

форме довести до сознания ребёнка  представления  о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 



393 

поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование 

художественного произведения позволит учителю прибегать к эмоционально-образной 

форме народных произведений и художественной детской литературы в целях развития 

личностно - значимого поведения.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1 Школьный этикет 6 

2 Правила общения 10 

3 О трудолюбии 6 

4 Культура внешнего вида 5 

5 Внешкольный этикет 7 

Итого 34 

 

 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  «Мой мир» (социальное 

направление) 

. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности: 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний,  

• понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

• приобретение навыков групповой работы; 

•  получение опыта разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности;  

• поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

• способность регулировать собственную деятельность; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

• приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

•  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

• приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие 

методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, 

самоанализ и самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 
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Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

 Универсальные учебные действия 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Использовать в речи слова вежливости. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений).Создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). 

Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его. 

Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).           

 - Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу 

без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни 

(школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

О трудолюбии. 

- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы 

культуры труда. Стимулирование оценки 

учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к 

вещам, созданным трудом других людей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, 

дежурства. 

Культура внешнего вида. 

- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 
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- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия. 

- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. 

- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, 

во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, 

неприятности надо извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и 

т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Содержание данной программы конкретизирует план воспитательной работы 

МКОУ «Солнечная СОШ» и плана развития классного коллектива. Она играет роль общего 

ориентира, где очерчивается круга рассматриваемых проблем, но учитель имеет 

возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и 

интересов  учеников.   

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами 

данной программы носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные 

мероприятия класса. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
 Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»   

 Работа  по озеленению школы   

 Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий   

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

на изучение темы 

1 час в неделю 

1-2 Дежурство в классе. 2 

3-4 Проект "Осень разноцветная" 2 

5-6 Проект «Чужих стариков не бывает» 2 

7-8 Проект «Учительница первая моя» 2 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10-11 Акция  «Тихая перемена» 2 

12-13 Рейд «Берегите книги» 2 

14-15 Работа в мастерской Деда Мороза 2 

16 Проект «Снежная крепость». 1 

17-18 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

19-20 Акция «Береги воду!» 2 

21-22 Мой подарок для папы 2 

23-27 Проект «Цветы для школьного двора» 4 

28 Трудовой десант. 1 

29-30 Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-33 «Книга твой друг, без нее, как без рук» 2 

34 Копилка добрых дел. 2 

 35 
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2.5. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс 

«Коррекционно- развивающих  занятий» направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой 

группе. Представленная программа отражает  содержание коррекционных занятий, 

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Общая цель  занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

               В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с 

ЗПР определяются общие задачи курса: 

− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

−  компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

− способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет 

формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной 

деятельности, уменьшения степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов 

продуктивной коммуникации; 

− создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к 

себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное 

взаимодействие обучающегося; 

− корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-

временных представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании 

школы, по дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи 

временных периодов, несформированность произвольного контроля, трудности 

произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и 

пр.; 

− корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и 

действий, обучать использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 
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− содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению 

личностных и метапредметных результатов образования. 

 

Планируемые  результаты изучения курса: 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
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– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

− позитивное отношение к посещению школы;  соблюдение школьной 

дисциплины; 

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; − социально-

нормативное обращение к педагогу; 

− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; − 

формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

−  способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

− способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 
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− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; − улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); − способность ориентироваться в схеме 

тела, пространстве, используя графический план и 

на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

-способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

− возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

−  возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

− способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

− способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей 

на наглядно представленном материале; 

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; − 

возможность опредметчивания графических знаков; − способность к вербализации своих 

действий; 

−  способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

− способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, 

но и в образном или частично в умственном плане. 

Весь курс «Коррекционных занятий» ориентировочно состоит из следующих 

разделов: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизациясенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности); 

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

 коррекционный курс «Ритмика» 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 
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 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 

 

2.3.1. Коррекционный курс «Ритмика» 

Вариант 1.  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 

заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Пояснительная записка 

Актуальность. С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие 

специально подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно 

всем детям. Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные 

игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового 

поведения, т.е. социализируют ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 

задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для них 

особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная 

незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и 
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психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими средства воздействия 

на ребенка, свойственными ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения:  

- нарушение координации движений;  

- скованность при выполнении движений и упражнений;  

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, 

двигательные  персеверации.  

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно-

двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих детей 

ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, 

восприятие, мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и психологических 

упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 

характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к школьному 

обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения.  

    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического 

склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой 

незрелости у детей с ЗПР. 

    Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся 

с ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с 

ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 

(дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, 

улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре 

основных направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у 

детей формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма.  

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной 

коррекции двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 
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активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка.         Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой. 

При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение 

основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях 

физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое 

освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической 

деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 

адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на 

сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм 

активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных 

методов и методик, направленных на преодоление недостатков психомоторной, 

двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами 

музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, построенных 

на сочетании движений, музыки и слова. 

   Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра 

являются основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию 

произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и 

познавательные качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт 

возможность почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы 

ребенку быть успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в 

деятельность, правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление 

на занятия ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить 

эффективность коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, 

иногда это и единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует 

также отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения. 

Организация работы по программе. 

       Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с ЗПР 

из 1 – 4-ых классов: после уроков во второй половине дня. 

    Общие требования к организации занятий. 

       В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

      Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую 

форму.  

      Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 

помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, 

которые предъявляются к помещениям для подобных занятий.  

      В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические 

скамейки, шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для сидячих упражнений, 

желательно ковер или индивидуальные коврики подстилки (многие задания выполняются 

сидя на полу). Оборудование для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных 

размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, кегли, скакалки, гимнастические 

палки, колокольчики, барабанчики, бубны, ложки и т.п. – по количеству детей в классе. 

Способ определения результативности освоения программы 

         Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, чем  на 

половине занятиях по ритмике.  

Форма подведения итогов 

Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах . 
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         Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  

"Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 

между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 

выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног 

и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 
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                                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в 

заданном ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча, обруча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4.Упражнение на координацию движений и 

на развитие двигательной активности 

1 - 1 

14 5.Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6.Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и 

с обручем 

1 - 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 - 1 

22 6. Упражнения на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать движение 

с музыкой  

1 - 1 

24 8. Упражнения на внимание 1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 - 1 

27 2. Танцевальные движения 1 - 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 
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Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Разные виды ходьбы под счет, под музыку, 

виды бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для формирования правильной 

осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в зависимости 

от характера музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты 

реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением 

ритма музыки. Перестроения под музыку в 

шеренгу, в круг. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Подвижная игра. Упражнения 

для развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя с изменением 

темпа счета, под музыку. Подвижная игра. 

ОРУ с флажками. Упражнения для 

укрепления свода стопы  

Практика 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и передачами в 

движении под изменяющийся темп музыки. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с 

преодолением препятствий, изменением 

ритма движений. Чередование ходьбы и 

бега с перестроением под определенный 

темп музыкального сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для развития 

гибкости и для укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими 

палками, скакалками, обручем под 

изменяющийся темп музыки. Подвижная 

игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, 

память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная 

игра. Упр. на развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями 

под определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

Практика 
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12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с 

колокольчиком, его звучанием. ОРУ. 

Танцевальные движения. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений и 

на развитие двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм мелодии. 

Бег на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Подвижная 

игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

14 Импровизация движений 

с колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. Упр. для 

формирования правильной осанки. Танец 

«Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу 

в движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Солирование с барабаном 

и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах 

Практика 

17 Импровизация движений Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. Упр. для 

развития быстроты реакции 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с предметами. 

Стойка. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Подвижные игры. Упр. для развития 

игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов, 

пособий для развития двигательной 

активности. ОРУ. Эстафеты со скакалками. 

Упр. для формирования правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение 

под музыку. ОРУ с гимнастическими 

палками и с обручами. Подвижные игры. 

Упр. на развитие координационных  

способностей  

Практика 

21 Упражнения для развития 

ритма  

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. Сужение и расширении круга. 

ОРУ. Эстафета с обручами. Упр. для 

развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на передачу 

в движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. 

для развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. 

для развития чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, учитывая характер музыки. 

Практика 
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ОРУ. Музыкальная игра. Упражнение на 

расслабление  

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные движения Обучение танцевальным движениям. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления 

свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упр. для расслабления 

Практика 

29 Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Кружение. Танцы «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упр. на развитие мелкой 

моторики рук, чувства ритма. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках 

и концертах  

Практика 

                                                       Методическое обеспечение программы 

Название раздела 

программы 

Основные формы 

работы с детьми 

Основные 

методы 

работы 

 

Оборудование 

Ритмико-гимнастические 

упражнения 

- урок; 

-учебно-

практическое 

занятие; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-парная (учитель 

ученик, ученик-

ученик); 

-игра; 

 

-показательный; 

-организации 

учебно-

практической, 

спортивной, 

игровой 

деятельности 

обучающихся; 

-стимулирова- ния 

и мотивации 

деятельности и 

поведения 

обучающихся; 

-контроля и 

самоконтроля 

деятельности и 

поведения 

обучающихся 

Малые мячи, 

обручи, флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки по 

количеству детей в 

классе; 

гимнастическая 

скамья, кегли, 

музыкальный 

инструмент 

Ритмические упражнения с 

детскими звучащими 

инструментами 

Детские барабаны, 

колокольчики по 

количеству детей в 

классе; 

музыкальный 

инструмент 

Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры 

под музыку 

Флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки по 

количеству детей в 

классе; 

гимнастическая 

скамья; 
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музыкальный 

инструмент 

Народные пляски и 

современные танцевальные 

движения 

Флажки, платочки; 

музыкальный 

инструмент  

 

Вариант 2. 

Пояснительная записка 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё 

это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения.  

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед 

фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья 

детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по 

настоящему возможно лишь тогда, когда “душа” и “тело”, находятся в гармонии, 

необходимы меры целостно развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно 

- творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что 

благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 

эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность 

движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое 

занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных 

движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития 

творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование 

произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается 

в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей 

организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость 

и нервозность. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики 

преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия 

перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под музыку. С 

использованием элементов костюма и декорации. Отработанные сценические 

музыкальные постановки  удобно использовать при проведении детских утренников. 

Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к 
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народной культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно 

относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие 

их художественного вкуса и физического совершенствования. 

                 Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса. 

 

Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

  Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 

танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных 

действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

  

Содержание программы  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и 

конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных на-

выков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 
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Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать 

название, которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям 

вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен. 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения си предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить 

бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из ше-

ренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения.  

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровози-

ки»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 

палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

 

Упражнения на координацию движений.  

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги 

— в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

 

Упражнение на расслабление мышц.  
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Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или 

акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья 

свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое 

движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 

другую (маятник). 

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Вы-

полнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пе-

нием или речевым сопровождением. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые 

движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Наличие эмоциональноценностного отношения к 

искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры 

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

накопление  представлений о ритме, синхронном движениии. 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и 

внеурочной деятельности 

познавательные 

навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  

информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю 

и входить в зал организованно; 
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под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, неопускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

коммуникативные 

умение координировать свои усилия с усилиями других; 

задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

тематическое планирование 

№  

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Что такое «Ритмика»? Основные понятия. Слушание 

музыки 

1 

2-3 Ориентировка в пространстве.  

Основные движения под музыку: разные виды шага 

(бодрый, высокий, хороводный, шаг на носочках, 

мягкий, пружинящий) 

2 

4-5 Игры под музыку 2 

6 Общеразвивающие упражнения. 1 

7 Основные движения под музыку: виды бега (лёгкий, на 

носочках, энергичный, стремительный). 

1 

8 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9 Разминка. Музыкально — танцевальные игры. 1 

10-11 Ритм, ритмический рисунок. 

Ритмические упражнения с музыкальным заданием: 

(построение в круг (хоровод, хороводные перестроения) 

2/4, в линию (шеренга), в колонну 4/4, квадрат 2/4, клин 

4/4. 

2 

12 Игры под музыку.  Танцевальные импровизации. 

Постановка танцевальной композиции. 

1 

13 Танцевальные упражнения. Постановка танцевальной 

композиции. 

1 

14 Виды хлопков. 

Гимнастика для развития мышц и суставов плеч, рук, 

кистей, головы. Прыжки на 180* и обратно. 

1 

15 Ритмико-гимнастические упражнения. Игровые этюды 1 

16 Образные движения. 

Развитие «мышечного чувства»: расслабление и 

напряжение мышц корпуса, рук и ног. 

1 

17-19 Общеразвивающие упражнения без предметов 3 

20-21 Упражнения для улучшения гибкости 2 

22-23  Общеразвивающие упражнения с предметами 2 

24-25 Подвижные игры. Образные танцы (игровые) 2 

26 Ритмико-гимнастические упражнения 1 
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Вариант 3. 

Пояснительная записка 

1. Планируемые образовательные результаты 

• Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; использование ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей; раскрытие и реализация своих творческих 

способностей.  

• Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

2. Содержание коррекционного курса ритмика 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 

заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

Коррекционный курс «Ритмика» содержит следующие разделы: 

1. Основы музыкальной грамоты. 

2. Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения. 

27-30 Упражнения на развитие осанки 4 

31 Общеразвивающие упражнения. 1 

32 Репетиция танца 1 

33 Урок-смотр знаний 1 

 ИТОГО 33 
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3. Танцы и танцевальные движения. 

4. Музыкально-образные игры и упражнения. 

Необходимо учитывать, что в ритмике принят концентрический метод работы, т.е. 

данные разделы изучаются не последовательно, а комплексно. Каждый урок включает в 

себя  материал из разных разделов: ритмическую разминку, элементы музыкальной 

грамоты, освоение различных танцевальных движений и танцев, музыкальные игры и 

образные упражнения. 

Раздел «Основы музыкальной грамоты» включает в себя знакомство с основами 

музыкальной грамоты, необходимыми для развития музыкального восприятия, 

формирования осознанного отношения к музыке и понимания законов построения 

музыкального произведения. Через движение, музыкально-ритмические упражнения и 

игры закрепляются основные понятия: характер музыки, средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, ритм), строение музыкального произведения 

(вступление, части, фразы, затакт), метроритм. Дети учатся передавать в движении общий 

характер музыки и ее настроение. В процессе знакомства с разнообразными по стилю и 

жанру музыкальными произведениями в ходе сопровождения танцевальных упражнений и 

танцев происходит обогащение слушательского опыта и музыкального кругозора 

учащихся, развивается и закрепляется интерес к музыке различных направлений и стилей. 

Раздел «Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения» включает в 

себя комплекс упражнений и элементов, формирующих и развивающих у детей мышечное 

чувство, равновесие, правильную осанку, гибкость, ориентировку в пространстве, 

координацию и культуру движения.  Это способствует подготовке моторно-двигательного 

аппарата к выполнению более сложных танцевальных движений и комбинаций. 

Раздел «Танцы и танцевальные движения» предусматривает знакомство учащихся с 

разнообразием хореографического искусства, музыкой и лексикой разных 

национальностей, основными средствами танцевальной выразительности (мимика, 

пластика, жест),  способствует развитию координации движений, танцевальности и 

выразительности исполнения, формированию художественного вкуса, учит культуре 

поведения и общения. Большое место в танцевальном репертуаре отводится игровому 

образному танцу, который позволяет детям танцевать для собственного удовольствия, 

раскрывать собственную душу и эмоционально знакомиться с культурой своего народа. 

В раздел «Музыкально-образные игры и упражнения» входят разнообразные 

упражнения, включающие движения подражательного характера либо раскрывающие 

содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы 

движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 

эмоциональное восприятие музыкального образа. Музыкальные игры применяются для 

закрепления полученных знаний, навыков, дают возможность развивать и углублять 

творческие способности детей, учат их создавать музыкально-двигательные образы, 

развивают быстроту мышечной реакции, ориентировку в пространстве, психические 

процессы (внимание, память, мышление), преодолевают скованность, воспитывают у 

детей дисциплинированность, волю, чувство коллективизма. 

3. Тематическое поурочное планирование 

 

 

№ п/п 

 

Темы  

 

Коррекционная работа 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Цели и задачи 

предмета. Основное построение и 

положение корпуса. Па марше. 

Упражнение «Как тебя зовут?». Игра 

«Добрый бегемотик». 

Развитие чувства ритма, 

пространственной ориентировки, 

снятие эмоционального 

напряжения. Формирование 

правильной осанки. 

2. Разновидности шага. Перестроение  на 

середину по два. Поклон. Упражнение для 

Развитие координации движения, 

чувства ритма, пространственной 
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корпуса. Игра «Огуречик». Самомассаж 

«Суп».  

ориентировки, самоконтроля. 

Формирование правильной осанки. 

3. Комплекс ОРУ. Слушание. Движения 

танца «Поезд». Упражнение «Падают 

листья». 

Развитие слухового восприятия, 

двигательных навыков, 

координации движения, 

способности к импровизации. 

4. Комплекс ОРУ с музыкальным 

сопровождением. Движения танца 

«Поезд». Игра «Флажок». Упражнение на 

дыхание «Вдох-выдох». 

Преодоление гиперактивности, 

развитие самоконтроля, чувства 

ритма, координации движения. 

5. Бег на п/п. Упражнение «Бабочка». Первая 

часть танца «Поезд». Игра «Будь 

внимателен!». 

Стимулирование внимания, 

развитие моторно-слуховой памяти. 

6. Вторая часть танца «Поезд». Упражнение 

«На бабушкином дворе». Упражнение 

«Угадай словечко». 

Активизация творческого 

воображения, развитие чувства 

ритма, слухового восприятия. 

7.  Танцевальная композиция «Поезд». 

Упражнение «Ёжик». Игра «Жучки». 

Развитие двигательной памяти, 

чувства ритма, образно-игровых 

движений. Создание 

положительного эмоционального 

фона. 

8. Отработка танцевальной композиции 

«Поезд».  Этюд «Солнышко и тучка». 

Развитие двигательной памяти, 

мышечных ощущений. 

9. Совершенствование исполнения 

танцевальной композиции «Поезд». Игра-

миниатюра «Весёлые хлопушки». 

Упражнение-игра «Назови предмет». 

Синхронизация движений с 

текстом, снятие мышечного 

напряжения, развитие внимания, 

закрепление представлений об 

окружающем мире. 

10. Слушание. Движения танца «Ку-ка-ре-

ку!». Игра «Море волнуется». Упражнение 

на дыхание «Знакомство». 

Развитие чувства ритма, 

музыкально-слухового восприятия, 

двигательных способностей, 

способности к импровизации. 

11. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». 

Топающий шаг. Самомассаж «Неболейка». 

Упражнение «Дождик». 

Развитие чувства ритма, 

двигательных навыков. 

Синхронизация движений с 

текстом. 

 

12. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Игра 

«Запомни место!». Упражнение «Шалтай-

Болтай». 

Развитие пространственной памяти, 

мышечных ощущений. 

13. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». Игра 

«Птички и ворона». 

Развитие способности к 

импровизации, воображения и 

фантазии. 

14. Движения танца «Ку-ка-ре-ку!». 

Упражнение «Смотрим влево, смотрим 

вправо». Упражнение «Мы топаем 

ногами». 

Развитие пространственных 

представлений, слухового 

внимания. 

15. Танцевальная композиция «Ку-ка-ре-ку!». 

Упражнение «Весёлые ладошки».  Игра 

«Замри!». 

Развитие слухового восприятия, 

произвольности, двигательной 

памяти. 

16. Совершенствование исполнения танца 

«Ку-ка-ре-ку!». Упражнение-игра «Назови 

Развитие внимания, закрепление 

представлений об окружающем 
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предмет». мире. 

17. Повторный  инструктаж по ТБ. Комплекс 

ОРУ. Упражнение «Карусели». 

Упражнение «Я играю на гармошке». 

Развитие чувства ритма, 

координации движений,  внимания, 

коррекция осанки. 

18. Комплекс ОРУ с музыкальным 

сопровождением. Слушание. Музыкально-

ритмическая тренировка. Игра «Птички и 

ворона». Упражнение на дыхание «Баян». 

Развитие музыкально-слухового 

восприятия, чувства ритма, 

активизация творческого 

воображения. 

19. Вынос ноги на носок, на каблук. 

Упражнение «Зоопарк». Самомассаж 

«Петушок». 

Развитие способности к 

импровизации. 

 

20. Движения «Маленького танца». Игра-

забава «Солнышко».  

Развитие двигательных 

способностей, чувства ритма, 

синхронизация движений с речью. 

21. Движения «Маленького танца». Игра «По 

сигналу светофора!». 

Развитие внимания, выработка 

условных двигательных реакций. 

22. Движения «Маленького танца». Игра-

потешка «Паровоз». 

Развитие чувства ритма и темпа, 

коммуникативных навыков,. 

23. Приставные шаги в сторону, вперёд, назад. 

Игра «Колонна». 

Развитие  двигательных навыков, 

зрительной памяти, ориентировки в 

пространстве. 

24. Танцевальная композиция «Маленький 

танец». Упражнение «Домик». 

Развитие двигательной памяти,  

слухового внимания, быстроты 

реакции. 

25. Совершенствование исполнения 

«Маленького танца». Упражнение 

«Цапля». Упражнение-игра «Назови 

предмет». 

Развитие внимания, закрепление 

представлений об окружающем 

мире, выработка равновесия. 

26. Слушание. Музыкально-ритмическая 

тренировка. Игра «Козлёнок»». 

Упражнение на дыхание «Веточка». 

Упражнение «Загораем!». 

Развитие чувства ритма, 

музыкально-слухового восприятия, 

самоконтроля, памяти. 

27. Движения «Вежливого танца».  

Самомассаж «Я в ладоши хлопаю». 

Упражнение «Лесная зверобика». 

Развитие творческого воображения, 

двигательных способностей. 

 

28. Движения «Вежливого танца». Игра «К 

своим флажкам». 

Развитие памяти, ориентировки в 

пространстве, самоконтроля, 

быстроты реакции. 

29. Движения «Вежливого танца». 

Упражнение «Повтори за мной».  

Развитие чувства ритма, слухового 

внимания. 

30. Движения «Вежливого танца». Игровое 

упражнение «Приглашение». 

Развитие музыкально-слухового 

восприятия, способности к 

импровизации. 

31. Танцевальная композиция «Вежливый 

танец». Этюд «Теремок».  

Развитие творческого воображения, 

музыкально-слухового восприятия, 

двигательной памяти. 

32. Совершенствование исполнения 

танцевальной композиции «Вежливый 

танец». Упражнение-игра «Назови 

предмет». 

Развитие двигательной памяти, 

внимания, закрепление 

представлений об окружающем 

мире. 

33. «Чистописание». Повторение, закрепление, 

совершенствование исполнения 
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разученного материала. 

 

2.3.2 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)». 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на оказание помощи  учащимся начальных классов с 

нарушениями  устной речи в освоении ими общеобразовательных программ по  русскому 

языку и составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-

практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с 

рядом разделов программ предметной области филология в начальной школе (система 

учебников «Школа-России»). 

             Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в 

знаниях у обучающихся 1- 4 классов. 

            Задачи: 

Образовательные: 
1. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование 

навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 

2. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, 

имеющих акустико - артикуляционное сходство. 

3. Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в 

запасе у детей слов. 

4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

5. Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя 

существительное), действие предмета (глагол), признак предмета (имя 

прилагательное). 

Коррекционные: 
1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков. 

2. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3. Развитие навыков построения связного высказывания. 

4. Формирование психологической базы речи: 

- зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 
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- мышления; 

- памяти; 

- устойчивости внимания; 

- накопление представлений об окружающем мире; 

- воображения; 

- наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

5. Формирование регулирующей учебной деятельности: 

планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях, 

- анализ и оценка продуктивной собственной деятельности. 

Воспитательные: 
1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: 

- организованности; 

- воспитанности; 

- взаимоуважения друг к другу; 

- адекватного представления о себе и своих возможностях. 

Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими 

школьниками с нарушенным зрением, предупреждение нарушений чтения и письма на 

фоне дефектов устной речи. 

Программа опирается на ряд актуальных принципов в содержании и методике 

коррекционной работы на логопедических занятиях: 

1) обусловленность содержания и методики коррекционной работы 

особенностям развития речи у детей с нарушением зрения; 

2) соотнесение  недостатков  речи  с  сенсорным  дефектом  и  потенциальны 

возможностями коррекционно-компенсаторного развития за счёт полисенсорного 

восприятия, восполняющего зрительный недостаток; 

3) усиление общего речевого развития детей с нарушением зрения за счёт 

введения специальных коррекционно-компенсаторных форм и средств преодоления 

недостатков речи. 

Общая характеристика учебного курса 
Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением зрения 

предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о 

языке и готовит к применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной 

и письменной речи» – курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого 

общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию 

информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также 

передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание 

курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» является базой для усвоения 

общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет 

собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 

условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы 
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логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, 

если это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. 

При обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 

индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания 

динамики речевого развития ребёнка с нарушением зрения рекомендуется тестовая 

методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с 

балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования отражаются в специально 

разработанной речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется 

дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно 

раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не только 

коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество 

часов 

1.  Диагностика устной и письменной речи. Уровень 

подготовки к школе 

1 

2.  Уточнение речевых возможностей детей. Правила 

речи. 

1 

3.  В мире звуков. Звуки окружающего мира. 1 

4.  Комплекс общих упражнений для развития 

артикуляционных органов 

1 

5.  Упражнения для дыхания 1 

6.  Гuмнacтикaмимикo-аpmuкуляторных мышц 1 

7.  Гимнастика губ u щек, ротовой полости 1 

8.  Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и 

«неречевые» звуки. 

1 

9.  Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

1 

10.  Дыхание.  Дыхательная гимнастика. 

Голосообразование. Голосовая гимнастика. 

1 

11.  Общая моторика. Речь с движением. 1 

12.  Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 1 

13.  Слуховое восприятие и внимание. Фонематический 

слух. Вербальная память. 

1 

14.  Зрительное восприятие, внимание и память. 

Логическое мышление. 

1 

15.  Зрительно-пространственные и временные 

представления. Зрительно-моторная координация. 

Графические упражнения. 

1 

16.  Предложение 1 

17.  Звуки и буквы 1 

18.  Гласные и согласные 1 

19.  Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и 

синтез. Ударение. 

1 

20.  Согласные. Дифференциация твердых и мягких 1 
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согласных 

21.  Различение звонких - глухих согласных звуков 1 

22.  Различение шипящих – свистящих звуков 1 

23.  Различение аффрикат 1 

24.  Различение соноров 1 

25.  Состав слова. Словообразование 1 

26.  Словоизменение. Согласование слов. 1 

27.  Предлоги. 1 

28.  Дифференциация предлогов и приставок. 1 

29.  Предложение. 1 

30.  Текст. 1 

31.  Итоговая проверочная работа. 1 

32.  Диагностика устной и письменной речи.  1 

33.  Диагностика устной и письменной речи. 1 

 

2.3.3. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

ЗПР.  

Вариант 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 

это принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная 

практика коррекционно-развивающего образования включает различные его формы: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-

развивающий урок. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими 

нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо 

обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере. 



421 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и 

вторичные осложнения. Характерными для детей с интеллектуальным недоразвитием 

являются слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, 

повышенная склонность к охранительному торможению и другие. 

Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, чем для 

нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с недостатками 

умственного развития характеризуются меньшими возможностями самостоятельно 

понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную информацию, то есть 

меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью различных сторон 

познавательной деятельности. Современные требования общества к развитию детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовывать 

идею индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические 

условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной 

адаптации иинтеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать коррекционно 

- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия». 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

 личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

 содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов 

мышления 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

 начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в 

действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать 

следует, играя с ними. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, 

особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, максимально 

используется материал, изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. 

Принципами построения занятий являются: 
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1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах.  

Это необходимо: 

 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 

 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит отдельный 

учитель. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. При организации коррекционных занятий 

обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью используется система условной качественно-количественной оценки достижений 

ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий используется различного 

рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные 

сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов 

деятельности учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:   

Раздел 1. Комплексное обследование. Определение первичного уровня  

развития 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и 

точность движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия 

(форма, цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних 

свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников  

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков  

Крупная моторика Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 
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сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие 

слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика (10 часов).  Развитие координации движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие 

координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, 

штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация 

из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения 

с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение 

основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый).Составление целого из частей на разрезном наглядном материале. 

Восприятие пространства  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - 

слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, 

назад, т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по 

речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из 

разного материала. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций  

Активизация познавательной деятельности. 

 

Тематическое планирование  

№ 

заняти

я 

Примерные темы 

занятий 

Кол-во 

часов 

Примерное  содержание занятий   

Раздел 1. Комплексное обследование. Определение первичного уровня  развития 

 (1 час). 

1 Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические 

занятия 

 

1 

Исследование общей осведомлённости 

и кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук 

 

Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия   (форма, 

цвет, размер, материал, пространство и 

время). Представления о внешних 

свойствах предметов 

 

Исследование эмоционально-

личностной сферы первоклассника. 
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Раздел  2. Адаптация первоклассников (2 часа). 

2 

 

Наш класс, наша 

учительница.  

Наша школа  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Запоминание имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице. 

 

Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.  Диагностика 

эмоционального отношения к школе и 

учению (рисунок Я в школе). 

 

3 Внешний вид. 

 

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для осени.  

 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (3часа) 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция крупной  

моторики (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие подвижные 

игры.  Игровой практикум "Весёлые 

забавы гномов". 

 

5 Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов").  Развитие 

быстроты движений, умения 

контролировать сменяемость 

действий. Игротренинг "Гномики на 

стадионе". 

 

6 Развитие точности движений. 

Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений, умения 

контролировать сменяемость действий 

"Гномики в цирке". 

 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (13 часов) 

7  

 

Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие 

целостности 

предмета. 

Конструирование 

предметов. 

Зрительное и 

слуховое восприятие 

(13 час) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Назначение предметов. Школьные 

предметы и принадлежности. 

Психотренинг "Гномики в пришли в 

школу". 

 

8  Количество. Столько же. Больше, 

меньше на… Настольные игры с 

фишками. Игротренинг "Что возьмём 

в школу" 

 

    9 Параметры предмета.  Размер. Высота. 

Большой - маленький. 

Противоположности.   

 

10 Простая форма. Конструирование с 

опорой на образец. Психотренинг 

"Мир вокруг нас". 
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11 Составляем целое из частей. 

Классифицируем по форме. 

 

   

12 Выделение признаков формы. 

Классификация предметов (круглые, 

треугольные, квадратные). "Мир 

вокруг нас". 

 

13  Цвета предметов. Различение 

основных цветов. АРТ-Тренинг 

"Путешествие в страну цвета". Белый 

цвет. Тренинг "Снежное королевство".  

Конструирование снежков из  бумаги. 

 

14  Синий цвет. АРТ-тренинг "Морское 

путешествие гномов".  Лепка на 

картоне «Волны»  

 

15   Зелёный цвет. АРТ-Тренинг "Лесное 

царство". Аппликация «Елочка»  

 

16 Жёлтый цвет. АРТ-Тренинг 

"Солнечные зайчики". Рисование 

ватными палочками.  

 

17 Красный цвет. АРТ-Тренинг "Красная 

шапочка".  Лепка клубнички. 

 

18  Черный цвет. АРТ-Тренинг "Гномики 

в стране ночи". Рисунок из  кляксы. 

 

19   АРТ-тренинг "Цветная сказка".  

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (14 часов). 

20 Восприятие как 

основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 часов  

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей 

объекта. Значимые (функционально 

необходимые) и украшающие 

элементы. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание предметов по 

признакам (мебель-4 ножки и крышка-

стол). Загадывание наглядно 

представленных объектов. 

 

21 Перцептивные 

группировки 

объектов 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду» –

бумажные полоски, 7 шт- по росту) 

 

22 Сенсорные эталоны.  

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с сенсорными 

эталонами. Описание предметов. 

Какой? Какая? (Помидор: круглый, 

красный, сочный). 

 

23 Перцептивное 

моделирование. 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, 

из индивидуальных наборов). 

 

24 Сходства и различия   

 

Выделение частных и общих 

признаков сходства: 
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ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду).  

25 Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания  

Перепутанные дорожки. Найди 

отличия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(на этом этапе легкие) варианты 

графических диктантов (образцы 

заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 

 

26 Развитие зрительной, 

памяти. 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). Выбор 

(вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

 

27 Развитие слуховой 

памяти 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  

(6 часов). 

 

28 Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант).  

 

 

 

 6 часов  

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

 

29 Произвольное 

удержание программы 

деятельности и 

осуществление контроля 

за ней  

Самостоятельное выполнение задания 

с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 

размера и количества деталей. 

 

30 Развитие концентрации 

и устойчивости 

произвольного внимания  

Выполнение упражнений «Срисуй 

правильно»,  «Дорисуй вторую 

половину»,  «Сделай как у меня» 

 

31 Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», 

«ухо-нос», «лягушка») 

 

32 Развитие Упражнение на распределение  
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помехоусточивости 

внимания  

внимания (рисовать двумя руками). 

33 Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий. Диагностика. 

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по 

условиям. 

 

 

Вариант 2. 

Планируемые  результаты изучения курса: 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
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– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 
– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

− позитивное отношение к посещению школы;  соблюдение школьной 

дисциплины; 

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; − социально-

нормативное обращение к педагогу; 

− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; − 

формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

−  способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 
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− способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; − улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); − способность ориентироваться в схеме 

тела, пространстве, используя графический план и 

на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

-способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

− возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

−  возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

− способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

− способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей 

на наглядно представленном материале; 

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; − 

возможность опредметчивания графических знаков; − способность к вербализации своих 

действий; 

−  способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

− способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, 

но и в образном или частично в умственном плане. 

Весь курс «Коррекционных занятий» ориентировочно состоит из следующих 

разделов: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизациясенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности); 

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 
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В соответствии с выделенными в АООП направлениями психокоррекционная 

работа в 1-4 классах может быть конкретизирована и представлена следующими 

вариативными модулями: 

 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

 Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной 

деятельности, модуль по развитию пространственно-временных 

представлений). 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль 

по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

 Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

 Развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее  недостатков 

(модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

Тематическое планирование 

№п/п  Темы занятий Количество 

часов 

1.Адаптационный модуль (5ч) 

1.1  Знакомство. Наш класс 1 

1.2  Наша школа. Наша учительница. 1 

1.3  Школьная столовая и библиотека 1 

1.4  Что такое вежливость. 1 

1.5  Поздравление ко Дню учителя. 1 

2.Модуль по развитию пространственных представлений (8ч) 

2.1  Игры и упражнения на ориентировку 1 

2.2  Что лежит на парте 1 

2.3  Ориентирование на листе бумаги. 1 

2.4  Пространство комнаты. 1 

2.5  Пространство класса. 1 

2.6  Схемы маршрута (ориентиры) 1 

2.7.  Режим дня 1 

2.8.  Понятие вчера, сегодня, завтра. 1 

3.Модуль по развитию коммуникативных навыков (3ч) 

3.1  Игровое занятие  «Мы такие разные» 1 

3.2.  Игровое занятие «Мы такие разные» 1 

3.3  Почему люди ссорятся. 1 

4.Модуль по формированию произвольной деятельности (4ч) 

4.1  Поэлементное копирование образцов. 1 

4.2.  Поэтапное копирование образцов. 1 

4.3.  Составление плана выполнения задачи. 1 

4.4  Задание на вычеркивание. Самостоятельное выполнение 

упражнений. 

1 

5. Модуль по активизации познавательной деятельности (9ч) 

5.1  Восприятие. Описание объектов. Выделение значимых 

частей. 

1 

5.2  Классификация: цвет, форма, величина. 1 

5.3  Перцептивное моделирование: сложение простых узоров, 

геометрическая мозаика. 

1 
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5.4  Развитие навыков произвольного внимания. Нахождение 

различий. 

1 

5.5  Развитие зрительной памяти 1 

5.6  Развитие слуховой памяти 1 

5.7  Развитие основ абстрактно-логического мышления  

(поиск закономерностей) 

1 

5.8  Развитие основ абстрактно-логического мышления 

(поиск отличий) 

1 

5.9  Произвольное длительное удержание  внимание 

(запутанные линии) 

1 

6. Модуль по формированию интереса к себе и позитивной самооценки (4ч) 

6.1  Фотозагадки 1 

6.2  Каким я был маленьким 1 

6.3  Моя семья 1 

6.4  Самопрезентация 1 

  Всего: 33 часа  

 

2.3.4. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (коррекции 

учебно-познавательной деятельности школьников с трудностями в обучении)» 

Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в целях оказания психолого-педагогической 

помощи младшим школьникам, испытывающим трудности в обучении и школьной 

адаптации. 

Психолого-педагогическое воздействие при коррекционно-развивающей работе 

направлено на развитие и коррекцию регуляционных компонентов учебно-познавательной 

деятельности и психических процессов, необходимых для полноценного развития и 

успешной социализации детей с трудностями в обучении в общую детскую популяцию. 

Согласно имеющемуся в научно-методической литературе определению, к 

категории детей с трудностями в обучении относятся «дети, испытывающие в силу 

различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, 

отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы» (С. Г. Шевченко). В 

психолого-медицинской литературе используются также другие наименования для 

обозначения рассматриваемой категории детей: дети с пониженной обучаемостью, 

отстающие дети (Н. А. Менчинская, З. И. Колмакова, У. В. Ульенкова). Также для 

обозначения этой категории детей, как особой типологической группы в составе детского 

населения, используется термин «дети с отклоняющимся развитием» (Л. И. Переслини, 

А.В.Семенович, Б.А.Архипов; Н.Я.Семаго, М.М.Семаго и др.). 

Для детей с трудностями в обучении, по мнению всех вышеуказанных авторов, 

характерны: 

 низкий уровень развития основных свойств внимания, его недостаточная 

устойчивость и ограниченные возможности распределения; 

 снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

 отставание в развитии наглядно-образного мышления; 

 трудности овладения операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

 ригидность мышления; 

 низкий уровень развития межанализаторных систем, их взаимодействия 

(межмодальные процессы). 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, обучающимися в 

общеобразовательной школе и относящимися к данной категории, по теме цикла являются 
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актуальными и целесообразными, так как направлены на коррекцию недостатков учебной 

деятельности. 

Отличительной особенностью данного цикла занятий является ярко выраженный 

индивидуализированный характер коррекционного воздействия и объединение детей в 

группы на основе схожих проблем в развитии. 

Цель программы – устранение причин, из-за которых учащиеся испытывают 

трудности в учении, путем развития общих способностей к учению и коррекции 

индивидуальных недостатков развития. 

Основные задачи, решаемые в процессе реализации цикла занятий: 

Коррекционно-развивающие: 

● формирование учебной деятельности детей и коррекция ее недостатков; 

● развитие до необходимого уровня психических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность (школьно-значимых функций); 

● формирование базовых представлений и умений, необходимых для успешного 

усвоения школьной программы: 

Наряду с ними решаются и другие, второстепенные задачи: 

Воспитательные: 

● воспитание культуры речевого общения; 

● воспитание аккуратности и чувства ответственности; 

● рост инициативы, самостоятельности; 

● обогащение коммуникативного опыта. 

Обучающие: 

● обучение знаниям, умениям и навыкам, повышающим уровень успешности 

ребенка при выполнении учебных заданий различного предметного содержания; 

Здоровьесберегающие: 

● подбор оборудования, соответствующего возрасту детей; 

● соблюдение воздушно-теплового режима; 

● правильная освещенность мест занятий; 

● включение в занятия динамических пауз и подвижных игр, предупреждающих 

утомляемость детей; 

● использование различных методов профилактики нарушений зрения и осанки. 

Контингент детей. 

Программа рассчитана на детей школьного возраста, испытывающих трудности 

обучения по основным школьным предметам. 

Условия для реализации программы: 

1. Помещение, отвечающее санитарным нормам и оборудованное партами и 

стульями в соответствии с возрастом обучаемых детей. 

2. Доска, мел, магниты, бумага, цветные маркеры и карандаши. 

3. Иллюстративный материал (предметные картинки, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок), раздаточный (стимульный) материал, кубики. 

Примерная структура занятия: 

1.Психогимнастика. Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели 

различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: 

увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. Разминка. Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 
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3. Упражнения на развитие познавательных процессов. Задания, используемые на 

этом этапе занятия не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но 

и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие 

упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

4. Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает двигательную 

сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно. 

5. Упражнение на развитие поисково-логической мыслительной деятельности. На 

данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать 

выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться 

выразительными средствами русского языка. 

6. Коррегирующая гимнастика для глаз. Выполнение коррегирующей гимнастики 

для глаз способствует как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

Результаты реализации программы 

Ожидаемыми результатами коррекционно-развивающего обучения по данной 

программе является устранение трудностей в обучении и перенос сформированных 

умений и навыков в учебную деятельность. 

Формы контроля эффективности программы 

Результативность работы по программе работы определяется по итогам 

сравнительного анализа данных первичного и итогового диагностического обследования 

каждого ребенка. 

Отчисление детей производится в конце учебного года по результатам итогового 

диагностического обследования. Дети с устойчивой положительной динамикой по 

результатам развития и коррекции учебно-познавательной деятельности в продолжении 

коррекционно-развивающей работы по этому направлению не нуждаются. Дети с 

неустойчивой положительной динамикой и без наличия положительной динамики 

нуждаются в продолжении коррекционно-развивающего обучения или в дублировании 

цикла занятий. 

Содержание программы 

Предлагаемые в рамках данной программы задания направлены на создание 

положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к 

знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы 

заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность 

процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к активизации мыслительной 

деятельности. 

№ п п Тема занятий Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство. 1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

3 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

3 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

4 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

3 

6 Развитие логического мышления. 3 
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Развитие умения решать нестандартные задачи. 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

6 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

3 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

3 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

3 

11 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

4 

Итого: 36 часов 

 

2.3.5. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия («Тренируем 

пальчики, развиваем речь)» 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС, особое внимание уделяется организации 

внеурочной деятельности по различным направлениям. Программа внеурочной 

деятельности «Тренируем пальчики – развиваем речь» имеет общеинтеллектуальную 

направленность и предназначена для обучающихся с нарушением речи. Программа 

составлена на основе Примерных программ по внеурочной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

и на основе рекомендаций Ефименковой Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  Интеллектуальное воспитание ребенка неразрывно 

связано с его правильно поставленной речью. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно высоком уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности языковых средств, а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этим средствами в целях общения. 

Отклонения в развитии речи затрудняют общение, препятствуют правильному 

формированию познавательных процессов, затрудняют усвоение чтения, письма и, как 

следствие, других школьных навыков и знаний. Истоки способностей и дарования детей – 

на кончиках их пальцев. Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление. Развитие навыков мелкой моторики 

важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, 

рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строками, то есть его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль за выполняемыми движениями. Внеурочная деятельность «Тренируем 

пальчики – развиваем речь» направлена на развитие и укрепление мелкой моторики рук. 

Занятия включают в себя разнообразные игровые и логопедические упражнения, 

проводимые на материале различных лексических тем. 

     Актуальность настоящей программы состоит в том, что разнообразные 

действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного 

развития ребенка, так как развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребенка. 

Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю, для учащихся 1 класса. 

Программа опирается на основные принципы: комплексность, последовательность и 

систематичность, доступность, индивидуальный подход, онтогенетический принцип 

развития речевой системы. 
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Цель программы: развитие и укрепление мелкой моторики рук младших 

школьников в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности; 

совершенствование и исправление звуковой стороны речи, формирование 

грамматического строя речи учащихся, увеличение их словарного запаса, посредством 

игровых технологий, связанных с мелкой моторикой. 

Основные задачи: 

Развивать речевую активность, фразовой и связной речи, обогащать словарный 

запас, грамматический строй речи. 

Развивать и уточнять основные движения органов речи (языка, челюсти, губ) 

посредством артикуляционной речевой гимнастики. 

Развивать у детей фонематический (звуковой) слух, умение управлять своим 

голосовым аппаратом (менять громкость, высоту голоса, темп речи, речевого дыхания). 

Развивать мелкую пальцевую моторику, посредством пальчиковой гимнастики, 

самомассажа кистей рук с нетрадиционными предметами и т. д. 

Новизна программы: организация процесса обучения подчинена принципу 

последовательного решения частных задач с использованием при этом многообразных 

методических приемов, что обеспечивает прогресс в развитии речи у детей для активного 

коммуникативного общения с окружающими. 

Предполагаемая результативность курса: 
Предметные (первый уровень результатов) – приобретение школьником 

социальных знаний. Путём планомерного накопления наблюдений над смысловыми, 

звуковыми, морфологическими, синтаксическими сторонами речи у детей развивается 

чутьё языка и происходит овладение речевыми средствами, необходимыми для процесса 

эффективного общения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учеников с учителем как значимыми для него носителями 

положительного повседневного опыта. 

Метапредметные (второй уровень результатов) – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Личностные (третий уровень результатов) – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия, переход к самостоятельному развитию 

и обогащению речи в процессе свободного общения. 

Планируемые результаты: готовность детей к саморазвитию; внутренняя позиция 

школьника на основе положительного речевого развития; навыки самоанализа, 

самостоятельности и аккуратности. 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

-Обучающийся получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

планировать последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

понимать смысл инструкции учителя; 

осуществлять взаимный контроль; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

устанавливать причинно-следственные связи; 

выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

искать, анализировать информацию; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебных 

пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ; 

обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения задач; 

под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: 

выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

строить логические цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания; 

контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения; 

проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

следить за действиями других участников совместной деятельности; 
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принимать другое мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты: 
знать основные артикуляционные упражнения; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

делать звуковой разбор слова; 

анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными; 

наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их 

использования в юмористических текстах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

точно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание Формы организации и видов 

деятельности 

Предлагаемая система внеурочной 

деятельности включает в себя следующие 

упражнения: 

«Дыхательная гимнастика», 

«Кинезиологические упражнения», 

«Изотонические упражнения». 

«Продолжи ряд» — это задание для 

тренировки чувства ритма (необходимого для 

выработки красивого почерка). 

«Срисуй по клеточкам» — это задание 

для тренировки зрительного внимания, умения 

правильно располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй половинку» (или нарисуй 

полностью зеркальное изображение предмета) 

— это задание учит 

различать лево и право; строить симметричный 

рисунок. 

«Раскрась только...» — раскраски уже 

не так актуальны, поэтому для раскрашивания 

мы даём рисунки, наложенные друг на друга, с 

заданием раскрасить что-то одно. 

«Составь слово из первых (или 

последних) звуков слов» и «Составь слово из 

первых (вторых или последних) слогов слов». 

«Назови четвёртое слово». 

«Назови все звуки в слове по порядку». 

Сделай «Звуковой разбор слова». 

Подбери «Однокоренные слова». 

Для развития моторики рук на занятиях 

используются следующие приемы: самомассаж 

кистей рук; пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры; выполнение движений с 

мелкими предметами (мозаика, конструктор, 

Форма занятий - 

индивидуальная. Виды занятий: 

практические, игровые, наглядные 

(работа по образцу). 

Беседы нацелены на создание 

условий: для развития способности 

слушать, слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать. 

Обсуждение помогает 

развивать способность говорить и 

доказывать, логически мыслить. 

Организация игровых ситуаций 

помогает: приобретать опыт 

взаимодействия принимать решения, 

брать на себя ответственность.. 
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крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, 

пуговицы, бусины); рисование (пальчиками, 

штриховка по образцу, закрашивание, 

лабиринты). 

 

Тематическое  планирование 1 класс 

 

№п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся. Упражнение «Наши ручки». Игра 

«Сказочка-указочка». 

1 

2 Грибы. Дыхательная гимнастика. 1 

3 Овощи. Дыхательная гимнастика. 1 

4 Фрукты. Самомассаж пальцев. 1 

5 Ягоды и заготовки. Самомассаж подушечек пальцев. 1 

6 Осень. Деревья. Самомассаж «Щелчки». 1 

7 Дикие животные. Упражнение «Пальчики кивают». 1 

8 Дикие животные готовятся к зиме. Упражнение «Колечки». 1 

9 Перелетные птицы. Самомассаж. 1 

10 Зимующие птицы. Упражнение «Тесто». 1 

11 Домашние животные. Упражнение «Клювы». 1 

12 Домашние птицы. Игры с мячом. 1 

13 Зима. Зимняя одежда. Игры с мячом. 1 

14 Зимние забавы. Новый год. Игры с мячом. 1 

15 Части тела. Игры с мячом. 1 

16 Транспорт. Упражнение «Фокусник». 1 

17 Инструменты. Упражнение «Мяч-ежик». 1 

18 Профессии. Стройка. Кинезиологические упражнения. 1 

19 Защитники Отечества. Кинезиологические упражнения. 1 

20 Времена года. Кинезиологические упражнения. 1 

21 Мамин день. Семья. Кинезиологические упражнения. 1 

22 Электроприборы. Ателье. Игры с гласными звуками. 1 

23 Весна в природе. Игры с гласными звуками. 1 

24 Труд людей весной. Игры с гласными звуками. 1 

25 Космос. Изотонические упражнения. 1 

26 Насекомые и пауки. Изотонические упражнения. 1 

27 Посуда. Продукты. Изотонические упражнения. 1 

28 Животные жарких стран. Игра «Веселые фигуры». 1 

29 Город. Игра «Веселые фигуры». 1 

30 Игры с Веселым Лесовичком. 1 

31 Игры с Веселым Лесовичком. 1 

32 Подведем итоги. 1 

33 Подведем итоги. 1 

 итого: 33 часа  

 

2.3.6. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия («Устная речь») 

Пояснительная записка 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Устная речь» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  



439 

      

общие     для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

интересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

договоренностей;  

ений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

всех людей правила поведения;  

 

ить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья».  

 

Предметными результатами изучения курса «Устная речь» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

Минимальный уровень:  

рукции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день;  

        

 

 

ться при встрече и прощаться при расставании;  

ближайших родственников;  

- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного;  

вать свои просьбы и желания;  

-

символический план.  

 

Достаточный уровень:  

 

ностями;  

 

 

иллюстративный материал;  

 

кета при встрече и прощании;  

 

ближайших родственников;  

 их 

содержанию.  

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. 

Путём планомерного накопления наблюдений над смысловыми, звуковыми, 

морфологическими, синтаксическими сторонами речи у детей развивается чутьё языка и 

происходит овладение речевыми средствами,   необходимыми для  процесса эффективного 

общения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



440 

взаимодействие учеников с учителем как значимыми для него носителями 

положительного повседневного опыта. Так правильная грамотная культурная речь 

педагога является эталоном для учащихся. «Лучший учитель - это пример»  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества.  Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 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, переход к самостоятельному развитию и обогащению речи в 

процессе свободного общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Аудирование  

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за 

парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в 

нее цветы» ит. д.  

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов 

(2—3 слога), близких по звуча-нию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть 

иголки у ежа. Ша - ша - ша — мама моет малыша.  

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи  

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и 

выразительное произнесение.  

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоних цепочек на мотивы 

знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием 

эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях.  

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на 

изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно 

спрашивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания  

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы».  
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Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте полакомимся», «Отгадай, что в 

моём ранце»; «Прогулка и машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», 

Колобок»; «Мой адрес».  

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал.  

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по вопросам 

учителя с включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух предметов или их 

изображений по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а 

куст .... и т. д.  

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование 

новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю или к товарищу.  

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно - символической схемы к каждому предложению, мелового 

рисунка на доске, макетного театра.  

Культура общения  

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания пока. Использование как выразительных средств 

речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников 

речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнёру).  

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией.  

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

 Школьная жизнь   

1. Давайте познакомимся.  

 

1 Приветствие и прощание в школе и 

дома. Употребление слов здравствуйте, 

до свидания. Называние своего имени и 

имён одноклассников.  

2 Где мы учимся  

 

1 Употребление слов здравствуйте, 

доброе утро, до свидания. Правила 

поведения при знакомстве. Игра 

«Подари улыбку» (тренировочные 

упражнения в изображении 

доброжелательного выражения лица).  

3 Знакомство со школой и 

учителями  

 

1 Употребление слов здравствуйте, 

доброе утро, до свидания. Правила 

поведения при знакомстве, при 

обращении за помощью. Экскурсия по 

школе: посещение медицинского 

кабинета, столовой. Знакомство с 

персоналом. Диалог с врачом «Маша 

заболела»  

4 Покупка школьных 

принадлежностей 

1 Познакомить школьников с основными 

правилами поведения в магазине 

Использование слов: пожалуйста, 

спасибо. Разучивание чистоговорки 
5 Покупка школьных 

принадлежностей  

1 
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 «Расскажи мне про покупку». 

Отгадывание загадок. 6 Ролевая игра «Магазин 

«Школьник »  

 

1 

7 Школьный двор  

 

1 Беседа во время экскурсии по 

школьному двору. Ситуация 

«Знакомство во дворе» Использование в 

диалоге вопросительных предложений 

«Как тебя зовут?» «Хочешь с нами 

играть?» Беседа во время экскурсии по 

школьному двору. Ситуация 

«Знакомство во дворе»  

 

8 Школьный двор  

 

1 

9 Знакомство во дворе  

 

1 Ситуация «Знакомство во дворе». 

Использование в  

диалоге вопросительных предложений 

«Как тебя зовут?» «Хочешь с нами 

играть?» Дополнение предложений.  

 

 Играем в сказку   

10 Кто в теремочке живёт? (по 

сказке «Теремок»)  

 

1 Разучивание чистоговорки «В чистом 

поле теремок, всем найдется уголок» 

Слушание сказки «Теремок». 

Установление последовательности 

появления в теремке животных с 

называнием их.  

 

11 Рассказываем сказку «Теремок»  

 

1 

12 Мы играем в «Теремок».  

 

1 Просмотр мультфильма «Теремок». 

Коллективное рассказывание сказки  

 

 У нас праздник   

13 Мы в гостях.  

 

1 Поздравление. Составление рассказа 

«Как мы ходили в гости» по опорным 

картинкам. Интонирование 

поздравительной речи. Обращение к 

человеку при поздравлении. Устное 

поздравление с опорой на  

символический план.  

14 Знакомимся с гостями.  

 

1 Составление высказывания из 4 

предложений на заданную тему по 

символическому плану. Умение строить 

диалог между хозяином и гостями по 

предложенной схеме. Диалог- 

знакомство. Коллективное составление 

рассказа «Как я гостей встречал» по 

вопросам учителя.  

15-16 Провожаем гостей.  

 

2 Диалоги при расставании. Ролевая игра 

«Кукла провожает гостей». Расширять 

представления учащихся о правилах 

поведения при прощании с ровесниками 

и старшими.  

 Мы встречаем Новый Год   
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17 Готовимся к празднику  

 

1 Разучивание новогоднего стихотворения 

по выбору учителя. Учить 

первоклассников отвечать на вопросы в 

беседе и инициировать общение. 

Составление диалогов по сюжетным 

картинкам. Составление письма Деду 

Морозу с опорой на условно- 

графические схемы предложений.  

18 Новогодние поздравления.  

 

1 Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем. Учить 

первоклассников строить реплики- 

поздравления, сопровождающие 

вручение подарков. Выражение 

благодарности. 

19 Новогодние чудеса  

 

1 Составление предложений по схеме и 

картинкам. Рассказ по кругу: 

коллективное составление рассказа о 

новогоднем празднике с опорой на 

сюжетные картинки.  

 Зимняя прогулка   

20 Зимняя одежда  

 

1 Заучивание чистоговорки «В шапке да 

шубке хорошо Мишутке». 

Проигрывание ситуации «Кукла 

одевается на прогулку» Рассматривание 

картинок и называние предметов зимней 

одежды и обуви. Описание зимней 

одежды детей по данному 

символическому плану  

21 Зимние забавы  

 

1 Выбор предложения, наиболее 

подходящего к картинке из двух, 

произнесенных учителем (У Миши 

санки. – У Маши санки.) 

Моделирование возможных диалогов 

между героями, изображённым и на 

картинке. Составление предложений по 

схеме. Составление рассказа с опорой на 

картинный план.  

22 Мы катаемся с горы. Мы лепим 

снеговика  

 

1 Слушание стихотворения А. Сурикова 

«Детство» (отрывок). Закреплять умение 

составлять рассказы из личного опыта.  

Моделирование диалога между 

мальчиком и девочкой.  

 Игры и игрушки   

23 «Игрушки»  

 

1 Называние игрушек. Сравнение игрушек 

по заданному учителем признаку. 

Обогащать лексический запас учащихся 

словами, называющими игрушки, их 

основные признаки и действия с ними. 

Предложения с противительным союзом 

а.  

24 «Моя любимая игрушка»  1 Чтение учителем стихотворения А. 



444 

 Барто «Я люблю свою лошадку». 

Диалог «Давай приберём игрушки». 

Ответы на вопросы учителя «Игрушки 

ночью». Описание игрушки по 

картинно- графическому плану. Игра 

«Назови ласково»  

25 «Магазин игрушек»  

 

1 Конструирован ие возможных диалогов 

между продавцом и покупателями в 

магазине «Игрушки» с опорой на 

содержание картинки. Ролевая игра 

«Магазин игрушек». Повторить 

основные правила поведения в магазине  

 

 Мамины помощники   

26 -

27 

Я помогаю маме прибираться.  

 

2 Слушание стихотворения А. Барто 

«Помощница». Составление диалогов 

«Делаем уборку вместе» с опорой на 

сюжетные картинки и личный опыт 

детей. Рисование «живой» картины по 

стихотворению. Составление 

предложений по сюжетной картинке и 

схемам предложения.  

28 Содержу одежду в чистоте  

 

1 Отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо, что 

такое плохо?» Ответы на вопросы 

учителя. Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие предметы, 

используемые при уходе за одеждой.  

 Я дома   

29 – 

30  

Спокойной ночи!  

 

2 Слушание «Сказки о глупом  

мышонке» С. Маршака Составление 

диалогов по прочитанной сказке. 

Составление предложений по серии 

сюжетных картинок. Короткий рассказ 

по образцу «Как я ложусь спать».  

Разучивание чистоговорки «Та-та- та – 

наступила темнота. Ты-ты-ты – ты 

боишься темноты?» Учить 

первоклассников выбирать интонацию и 

силу голоса для пожелания перед сном. 

Слушание и пение колыбельных 

песенок. Составление диалога по 

картинкам, по данному образцу 

(подготовка ко сну)  

Знакомство с дымковской игрушкой, 

иллюстрациями к сказке. Передача в 

рисунке формы и цвета предмета  

31 Доброе утро!  

 

1 Слушание и воспроизведение 

чистоговорок: Вот проснулся петушок, 

Встала курочка, Поднимайся, мой 

сынок, Встань, дочурка! Составление 

диалогов по заданной ситуации «С 
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добрым утром!» Игра «Живые загадки». 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам (договаривание 

предложений) 

32 Занятия людей утром.  

 

1 Слушание интонации (весело, бодро – 

вяло, грустно; приветливо – 

неприветливо, хмуро) Составление 

диалогов на основе сюжетных картинок 

Участие в беседе «Как начинается твоё 

утро»  

33 Режим дня школьника.  

 

1 Слушание стихотворения С. Михалкова 

«Про Мимозу» Составление диалогов с 

опорой на картинки, по заданной 

ситуации. Познакомить детей с 

режимом дня школьника, с 

последовательностью событий дня. 

Правильное расположение картинок по 

порядку, составление рассказа. по 

картинкам  

    

 

2.3.7. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия («Развивай-ка») 

Пояснительная записка 

1. Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 
 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, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь 

на этические нормы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
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 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

2.Содержание курса  
Каждое занятие представляет собой комбинированную форму состоящую из: 

пальчиковой гимнастики, работы по развитию речи, упражнений по отработке навыков  

лепки, конструктивной деятельности, работы с ножницами, работа с мелкими деталями. 

     Использование физкультминуток на занятиях с детьми имеет большое значение. 

Физкультминутка, как элемент двигательной активности предлагается детям для 

переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снижения 

напряжения и утомляемости. Включение упражнений на развитие пальцевой моторики в 

физкультминутки играет положительную роль в  обучении детей. Это позволяет: 

  регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что 

положительно сказывается на исправлении речи детей; 

 совершенствовать внимание и память – психические процессы тесно 

связаны с речью; 

 облегчить усвоение навыков письма будущим школьникам; 

 вызывать у детей интерес и яркий эмоциональный настрой. 

Длительность физкультпаузы в одном занятии составляет 3-5 минуты.  

Элементом  физкультминутки часто выступают пальчиковые игры 

Пальчиковые игры, как бы отображают объективную реальность окружающего 

мира – предметов, животных, людей, их деятельность, а также процессы и явления, 

происходящие в природе. 

В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры - это инсценировка каких - либо рифмованных историй, сказок 

при помощи пальцев. Например, известная "Сорока-воровка", которая кашку варила, 

деток кормила... Мы не раз убеждались, с каким интересом реагирует ребенок, когда 

взрослый загибает детские пальчики, приговаривая эти строки. 

Некоторые игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям учиться 

ориентироваться в понятиях для первоклассников "вправо", "влево", "вверх", "вниз", 

"под", "над", а для младших школьников закрепления этих знаний. Особенно важны для 

развития и воспитания детей приемы творчества, которые возникают во время 

пальчиковых игр. Это обстоятельство позволяет без специального реквизита 

инсценировать рифмовки и рифмованные истории. 

Графическая работа в альбомах  способствует лучшей ориентировке в условиях 

двумерного пространства листа бумаги и готовит руку ребенка к обучению письму, а для 

младших школьников корректирует правильное написание букв, цифр.  

Известны специфические трудности формирования графических навыков у детей с 

тяжелым нарушением речевого развития. Многие дети не умеют ориентироваться в 

пространстве листа бумаги, не замечают ориентиры в виде клеток или строчек, не могут 

плавно прослеживать глазами за движениями своей руки, неправильно удерживают 

карандаш или ручку. 

Прежде всего, необходимо научить ребенка правильному захвату карандаша, для 

чего часто требуются специальные  упражнения. Изначально необходимо развить 

дифференцированные движения пальцев рук, умения складывать большой палец "в 
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щепотку" и захватывать, таким образом, различные предметы, например, перекладывать 

палочки в коробку, расстегивать и застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, нанизывать 

кольца на тесьму, сортировать монеты, перебирать крупу (захват гороха, затем семечек, 

затем крупы), нанизывать крупные (мелкие) бусины. 

Кроме того, в программе широко представлены часы по отработке навыков  лепки, 

конструктивной деятельности, работы с ножницами, работа с мелкими деталями. 

Большое внимание в программе уделяется работе с природными материалами. . 

Изготовление  различных поделок из природного материала – труд кропотливый, 

интересный, необычный и очень приятный. Изготовление поделок расширяет 

представление детей об окружающем мире, развивает внимание, любознательность детей, 

совершенствует сенсомоторику – согласованность в работе глаза и руки, координацию 

движений и их точность. Таким образом, этот вид ручного труда способствует не только 

моторному и умственному развитию ребенка, но и активно развивает его речевую 

деятельность. 

Для изготовления поделок необходим такой природный материал: шишки, хвоя, 

орехи,  кора, ветки, корни, листья, семена деревьев и кустарников,  солома, трава, мох, 

птичьи перья, ракушки, глина, зерна . Так же для поделок используется: бумага 

различного качества и цвета, фольга, пластилин, проволока, искуственные цветы, биссер, 

нитки, клей, цветные лоскутки ткани, щетинки, бусинки, пуговицы, мелкие камешки, 

косточки и фанера. 

Основной работой является работа с пластилином, глиной, солёным тестом.  

 

С целью диагностики  работы по развитию мелкой моторики рук у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  используются  тесты и методики. 

1. Методика "Домик" (Н.И.Гуткина) 

Цель: определить умение ориентироваться в своей работе на образец, умение точно 

скопировать его, выявление особенностей развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и точной моторики руки. 

2. Тест Куглера 

Цель: определение школьной зрелости, выявление задержки и отклонения в 

развитии. 

3. Методика "Дорожки" (по А.А. Венгеру). 

Цель: определение развития точности движений, подготовка руки к овладению 

письмом, сформированность внимания и контроля за собственными действиями. 

4. "Мозаика" (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

Цель: оценка зрительно–пространственного восприятия, речевого планирования 

деятельности, состояния зрительно–моторной координации. 

5. Методика "Рисования простых узоров" 

Цель: выявление умения строить свою деятельность по словесной 

инструкции, соразмеряя индивидуальный темп выполнения с заданным, и умения 

самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи. 

6. Методика "Дорисуй узор" 

Цель: выявление умения детей анализировать образец, устанавливать принцип 

построения ряда на основе выделения его элементов. 

 

3.Тематическое поурочное планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1. Беседа «История создания бумаги». Изделие «Цыпленок» 

Пальчиковая гимнастика. Правильное  держание карандаша: игра с 

применением «щепотки». 

1 
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2. Беседа « Как появились ножницы». Изделие 

«Объемная водяная лилия». 

Пальчиковая гимнастика. Правильное  держание карандаша: игра с 

применением «щепотки». 

1 

3. Осенние фантазии из природного материала. 

Пальчиковые гимнастики "Апельсин", "Заинька" Привитие 

навыков правильного держания 

1 

4. Поделки из кленовых «парашютиков». 

Пальчиковые гимнастики "Апельсин", "Заинька" Привитие 

навыков правильного держания 

1 

5. Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?». «Веселые зверюшки». 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки"  Работа с 

чистоговорками. 

1 

6. «Веселые зверюшки». Продолжение работы. 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с чистоговорками. 

1 

7. «Смешарики» из нарезанных ниток. 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

скороговорками. 

1 

8.  «Смешарики» из нарезанных ниток. Продолжение работы. 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

скороговорками. 

1 

9. «Веселый автомобиль» 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

чистоговорками. 

1 

10. Панно из карандашных стружек. 

Работа с пальчиками. Пальчиковые гимнастики "Апельсин", 

"Заинька" Привитие навыков правильного держания. Работа с 

чистоговорками. 

1 

11. Панно из карандашных стружек. Продолжение работы. 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с чистоговорками. 

1 

12. Букет из роз. 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с скороговорками. 

 

1 

13. Новогодний ангелок. 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с скороговорками. 

1 

14. Цветочные фантазии. 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

скороговорками. 

1 

15. Чудо-елочка. 

Работа с пальчиками. Пальчиковые гимнастики "Апельсин", 

"Заинька" Привитие навыков правильного держания. Работа с 

чистоговорками. 

 

1 

16. Чудо-елочка. Продолжение работы 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с чистоговорками. 

1 

17. Беседа «Флористика». Картины из листьев 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

1 
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чистоговорками. 

18.  Картины из листьев. Продолжение работы. 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

чистоговорками. 

1 

19. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

скороговорками. 

1 

20. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка». Продолжение работы. 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

скороговорками. 

1 

21. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка». Продолжение работы. 

Работа с пальчиками. Пальчиковые гимнастики "Апельсин", 

"Заинька" Привитие навыков правильного держания карандаша. 

Работа с скороговорками. 

1 

22. Собачка. 

Работа с ладонями "Зайцы", "Утро", "Цветок". Работа с 

чистоговорками. 

1 

23. Зайка 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с чистоговорками. 

1 

24. Коллективная работа «Корзина с цветами» 

Работа с ладонями "Зайцы", "Утро", "Цветок". Работа с 

скороговорками. 

1 

25. Коллективная работа «Корзина с цветами» 

Работа с ладонями "Зайцы", "Утро", "Цветок". Работа с 

скороговорками. 

1 

26. Коллективная работа «Корзина с цветами» Работа с пальчиками. 

Пальчиковые гимнастики "Апельсин", "Заинька" Привитие 

навыков правильного держания карандаша. Работа с 

скороговорками. 

1 

27. «Парусник» 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

чистоговорками. 

1 

28. «Способы укладывания резаных кусочков при изготовлении 

мозаики». Работа с пальчиками. Пальчиковые гимнастики 

"Апельсин", "Заинька" Привитие навыков правильного держания. 

Работа с чистоговорками. 

1 

29. Посуда из солёного теста 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

правильного держания карандаша. Работа с чистоговорками. 

1 

30. Игрушки из солёного теста. 

Работа с пальчиками. Пальчиковые гимнастики "Апельсин", 

"Заинька" Привитие навыков правильного держания. Работа с 

скороговорками. 

1 

31. Аппликация из пластилина. 

Работа с ладонями "Зайцы", "Утро", "Цветок". Работа с 

скороговорками 

1 

32. Аппликация из пластилина. 

Игры с ладонями. "Быстрые ладошки", "Музыканты". Работа с 

скороговорками 

1 

33. Ёжик. 

Работа с ладонями "Лошадки", "Машинистки" . Привитие навыков 

1 
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правильного держания карандаша. Работа с скороговорками. 

 

2.3.8. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия («Развивающие 

занятия») 

Пояснительная записка 

           Цели программы: развитие познавательных процессов обучающегося с целью 

улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, повышение 

уровня обучаемости ребёнка имеющих низкий  и ниже возрастной нормы уровень 

познавательной сферы. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование обще интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний обучающегося исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 

- формирование  и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и 

т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

- развитие речи и словарного запаса; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

- формирование умения работать в группе (при групповых занятиях). 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-личностно-

деятельностного развития школьника.          

  Формы проведения занятий – индивидуальная. Форма работы определяются целями 

занятий, для которых характерно сочетание как традиционных методов и приемов, так и 

инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, сказкотерапия и т.д.). 

Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются игровыми ситуациями. 

Программа предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, парной, 

индивидуальной.   

 Планируемые результаты освоения 

 Создание комфортных развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, способствующих 

развитию познавательных процессов и личностных особенностей обучающегося. 

 В результате обучения по данной программе обучающийся должен научиться: 

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   

классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

-  сравнивать предметы, понятия; 

-  обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 
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-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

-  концентрировать, переключать своё внимание;  

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач. 

 Содержание программы 

Развивающие занятия. 

Раздел 1. Диагностический блок 

     Занятие 1. Знакомство с программой и обучением. Диагностика развития когнитивных 

и эмоционально-волевой сфер. 1.Исследование восприятия пространства, времени, цвета, 

величины. (Упражнения «Игровая школа мышления» О.А. Степанова, «Какого цвета 

предметы?», «Назови такой же», «Поиск по признакам»). 

2.Исследование устойчивости внимания. (Методики «Корректурная проба», «Знаковый 

тест»), 

3.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. (Методики «Запомни фигуры», 

«Запомни слова», «Запомни числа»). 

4.Исследование словесно – логического, наглядно – действенного мышления. 

     Занятие 2. Диагностика развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

     Занятие 3- 4. Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 5-6. Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 7-8. Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

      Занятие 9-10 Упражнения на классификацию различным способом. «Найди 

лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 11-12 Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. «Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 13-14 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», 

«Запиши одним словом», «Нарисуй такую же картину». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 
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     Занятие 15-16  Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. «Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 17-18 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», 

«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 19-20 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 21-22 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 23-24 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. «Составь 

третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же замок». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

     Занятие 25-26 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации. «Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи 

аналогию», «Сделай равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном 

отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 27-28 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов 

составь одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном 

отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 29-30 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. «Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

      Занятие 31-32 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

      Занятие 33-34 Упражнения на развитие  концентрации и избирательности 

внимания. «Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой 

ряд», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

      Занятие 35-36 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

    Занятие 37-38 Упражнения на развитие распределения и избирательности 

внимания.  «Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

    Занятие 39-40  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 
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«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй 

кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 41-42 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Из 

двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 43-44 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. «Вставь 

по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 45-46 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 
«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», 

«Найди общее название», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 47-48 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй 

вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 49-50 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Найди общее 

название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь 

недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

     Занятие 51-52  Упражнения на развитие  меж понятийных связей. «Найди общее 

название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рассказ», 

«Дорисуй вторую половину робота». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

     Занятие 53-54  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

    Занятие 55-56 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. «Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди 

лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в 

зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 57-58  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Найди 

животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же змею». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

    Занятие 59-62 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

     Занятие 63-66 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Проведи аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову 

лошади, но в зеркальном отражении». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

Раздел 3. Диагностический  блок.  

    Занятие 67-68 Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой 

сфер 
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Тематическое  планирование 

 

№ 

 п/п 
Тема занятия 

 1. Блок диагностический 

1. 

Диагностика познавательной сферы  развития. 

1. Исследование восприятия пространства, времени, цвета, величины. 

(Упражнения «Игровая школа мышления» О.А. Степанова, «Какого цвета 

предметы?», «Назови такой же», «Поиск по признакам»). 

2. Исследование устойчивости внимания. (Методики «Корректурная проба», 

«Знаковый тест») 

2. 

Диагностика познавательной сферы  развития. 

1.Исследование словесно-логического, наглядно-действенного мышления.  

2.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. (Методики 

«Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни числа»). 

3. Упражнения на развитие вербально-логического мышления. 

4. Упражнения на развитие вербально-логического мышления. 

5. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

6. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

7. Упражнения на развитие вербально-логического мышления. 

8. Упражнения на развитие вербально-логического мышления. 

9. Упражнения на классификацию различным способом. 

10. Упражнения на классификацию различным способом. 

11. Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

12. Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

13. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

14. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

15. Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.  

16. Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.  

17. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

18. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

19. Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

20. Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

21. Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

22. Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

23. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

24. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

25. Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

26. Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

27. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

28. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

29. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

30. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

31. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

32. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

33. Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 

34. Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 

35. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

36. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 
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37. Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   

38. Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   

39. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

40. Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

41. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

42. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

43. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

44. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

45. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

46. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

47. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

48. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

49. Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

50. Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

51. Упражнения на развитие  меж понятийных связей. 

52. Упражнения на развитие  меж понятийных связей. 

53. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

54. Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

55. Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

56. Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

57. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

58. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

59. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

60. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

61. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

62. Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

63. Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

64. Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

65. Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

66. Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

67. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

68. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

ИТОГО 68 часов 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
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совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за 

результаты собственных действий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;  



457 

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их 

родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

 духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 



458 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации;  

 духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия 

для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся.  

Содержание программа исходит из конкретных возможностей  школы, 

психологической готовности учащихся к  работе, индивидуальных особенностей 
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учащихся, материального и методического обеспечения, учитывает запросы семей, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, основные направления 

работы школы: духовно-нравственное и здоровье сберегающее.   

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая    учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

I. «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  
обучающихся» (раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного 

развития младших школьников).  

II. «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной  
школы» (содержит  приоритетные направления воспитательной работы и 

определяет  традиционные источники нравственности). 

III. «Основные направления духовно-нравственного развития 

учащихся» 
 (раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи духовно-

нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом 

из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а 

так же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися). 

IV. «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся» (формулирует  основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями). 

V. «Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся» 
(определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания) 

 

VI. «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» (предлагает ряд 

методик для изучения результата духовно-нравственного развития школьников, динамики 

нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса). 

 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ее основе в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и 

сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 
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-  любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

-  способный     к     организации     собственной     деятельности     и     готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

-  доброжелательный,     умеющий     слушать      и     слышать      собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

 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, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

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; 
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 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, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.4.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание  - это процесс формированию у ученика: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности,а патриотизма), 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

Цель: воспитание, развитие  и становление  личности младшего школьника на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 



462 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих направлений. 

«Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности 

совершать добрые поступки». 

 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

Проект «Познаём мир 

вместе» 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 
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по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах: 

- литературное чтение 

(анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.). 

- русский язык – 

раскрытие воспитательного    

потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д.; 

- окружающий мир 

(«связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях «человек – 

человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

- духовно-

нравственная культура 

народов России («добро и 

зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

- риторика 

(нравственные нормы и 

правила общения в разных 

речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет);  

- формирование 

жизненной позиции личности 

– взаимосвязь слова и дела; 

- реализация 

нравственных правил 

поведения в учебном 

взаимодействии; 

- проблемный диалог 

(образовательная технология) 

– это развитие культуры 

общения в режимах мозговых 

штурмов, полилогов, 

требующих поступаться 

своими интересами и 

амбициями, слушать и 

понимать собеседника, 

корректно полемизировать; 

- продуктивное чтение 

(образовательная технология) 

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий 

в места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями; 

  

-проведение 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные 

часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

  

-обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями)  

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

людям:  

– подготовка 

праздников, концертов для 

людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго 

добровольный и с согласия 

родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение 

практических личных и 

коллективных задач по 

установлению добрых 

отношений в детских 

сообществах, разрешение 

споров, конфликтов;  

- информационно-

просветительская работа. 
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– интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями; 

- групповая форма 

работы, требующая помощи и 

поддержки товарища. 

 

поколениями). 

  

 

 «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- изучение материала 

и выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах: 

- окружающий мир, 

«современная Россия – 

люди и государство», 

«наследие предков в 

культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницы 

прошлого», «права и 

обязанности граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

обществе, права человека и 

права ребёнка»; 

- литературное 

чтение – сказки народов 

России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях, истории; 

 

Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством 

технологии оценивания 

опыт следования совместно 

выработанным единым для 

всех правилам, умение 

отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в 

-Беседы, чтение 

книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  

экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных учебных 

дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 

игры,  творческие 

конкурсы,  праздники, -

посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 организация 

для жителей своего района, 

села, города национально-

культурных праздников, 

фестивалей,  

 участие в 

восстановлении памятников 

культуры и истории родного 

села, района, края;  

 участие в 

детско-взрослых социальных 

проектах: по подготовке 

празднования 

государственных праздников 

России, «Этот день 

победы…» и т.п.. 
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конфликтных ситуациях и 

т.п.; 

– групповая работа 

на разных предметах – опыт 

оказания взаимной помощи 

и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных 

социальных ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища 

(например, в математике - 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение 

интеллектов»). 

 

  

  

  

  

  

 

 

«Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни». 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Знакомство с 

разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни 

люде, изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий в разных 

предметах: 

- технология – роль 

труда и творчества, его 

различные виды, обучение 

разным трудовым 

операциям, важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п;  

- окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, преобразования 

природы;  

- литературное 

чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль 

творческого труда 

писателей, художников, 

-экскурсии по селу, 

во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий - 

Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

– украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

– расширение 

возможностей и навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских;  

– отдельные 

трудовые акции, например 
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музыкантов; 

- получение 

трудового опыта в процессе 

учебной работы. 

- настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца;  

- оценивание 

результатов своего труда в 

рамках использования 

технологии оценивания;  

- творческое 

применение предметных 

знаний на практике, в том 

числе при реализации 

различных учебных 

проектов; 

- работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества; 

- презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

праздников труда,  

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации 

учебных и творческих 

достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

«Мой чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, сознательной 

основе);  

– краткосрочные 

работы (по желанию и с 

согласия родителей) в 

школьных 

производственных бригадах 

и других трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных). 

 

 

 «Воспитание здорового образа жизни» 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Изучение 

материала и выполнение 

учебных заданий по 

знакомству со здоровым 

образом жизни и 

опасностями, 

угрожающими здоровью 

людей в разных предметах; 

- физкультура - 

овладение комплексами 

упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

- беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-      беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

        -при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

Опыт ограждения 

своего здоровья и здоровья 

близких людей от вредных 

факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

–составление и 

следование 

здоровьесберегающему 
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спортивных игр, а также 

понимание их смысла, 

значения  для укрепления 

здоровья; 

- окружающий мир - 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении 

людей, питании, в 

отношении к природе, 

способы  сбережения 

здоровья; 

- риторика – влияние 

слова на физическое и 

психологическое состояние 

человека («словом может 

убить, словом может 

спасти»); 

- технология – 

правила техники 

безопасности; 

- получение опыта 

укрепления и сбережения 

здоровья в процессе 

учебной работы;   

- осмысленное 

чередование умственной и 

физической активности в 

процессе учёбы; 

- регулярность 

безопасных физических 

упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах 

и т.п..  

- образовательные 

технологии, построенные 

на личностно 

ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и 

учителя (проблемный 

диалог, продуктивное 

чтение, технология 

оценивания учебных 

успехов – правила 

«самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, 

право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.). 

 - обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой 

спортивных соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и 

медицинских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

  

  

  

 

режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

–противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Информационно-

просветительская работа. 
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среде.  

 

 

 «Экологическое воспитание». 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала 

и выполнение учебных 

заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека 

и природы, экологических 

правил в разных предметах; 

-окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы 

и хозяйства человека, 

экологические проблемы и 

пути их решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы; 

-литературное чтение 

– опыт бережного 

отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях;  

- получение опыта 

бережного отношения к 

природе в процессе учебной 

работы:   

- сбережение 

природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: 

выключение ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

- беседы; 

-экскурсии, прогулки 

в природу 

-высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

 -участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 

 

 

– забота (в т.ч. 

вместе с родителями) о 

живых существах – 

домашних и в дикой 

природе;  

– участие в 

посильных экологических 

акциях на школьном дворе, 

на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка 

растений, очистка 

территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе 

экологических организаций, 

в отдельных проектах – 

экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к 

природе».  

 

 

«Эстетическое воспитание». 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

- Изучение материала 

и выполнение учебных 

заданий в разных предметах, 

направленных на 

приобщение к искусству, 

красоте, художественным 

ценностям в жизни народов, 

России, всего мира: 

- изобразительное 

-разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

Опыт реализации 

идеалов красоты в значимой 

для людей деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении помещений, 

зданий, родного села; 

– участие в шефстве 

класса, школы над 
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искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности; 

- литературное 

чтение – приобщение к 

литературе как к  искусству 

слова, опыт создания 

письменных творческих 

работ; 

- технология – 

приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий народных 

промыслов, опыт 

творческой деятельности; 

- получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного творчества 

в процессе учебной работы:   

– исполнение 

творческих заданий по 

разным предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест на выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 

 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров,  

-участие в 

художественном 

оформлении кабинета. 

  

  

 

памятниками культуры; 

- проведение мастер-

классов; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в 

соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Беседы 

  

классные часы 

  

  
 

  

 

участие в 

подготовке и 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодится», «Твое здоровье». 

«Что значит быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Неделя птиц, 
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проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнования 

  

  

сюжетно-

ролевые игры, 

  

проектная 

деятельность 

«Посвящение в  первоклассники» «Прощание с Азбукой», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

 

 

«Масленица», «А ну - ка, мальчики», «А ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности». 

  

 «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Беседы 

  

классные часы 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-

ролевые игры 

учебно-

исследовательск

ие  

конференции 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю тебя, Алтай», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего села», «Моя  

любимая книга». 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия:  

«Новогодняя сказка», Неделя птиц. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А ну- ка, мальчики», «А ну- ка, девочки», 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

  

  

   

«Я гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

3 уровень 
( 3-4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 спортивные 

соревнования 

 сюжетно-

ролевые игры, 

учебно-

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

  

Школьные  праздники и социально значимые 
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исследовательск

ие  

конференции 

 проектная  

деятельность 

мероприятия: «Новогодняя сказка», Неделя птиц, 

«Прощание с начальной школой» 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А ну- ка, мальчики»,«А ну- ка, девочки», 

  

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 «История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

  

Я гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 Сельскими  дом ами культуры 

 Сельскими  библиотеками 

Формы взаимодействия с социальными партнерами, 

обеспечивающие нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

учащихся школы. 

 

№ Основные партнеры Формы взаимодействия 

1

. 

Сельский дом культуры Подготовка и проведение сельских и 

районных мероприятий 

2

. 

Сельская библиотека  Тематические выставки книг,  

совместное участие в различных проектах, 

конкурсах, познавательных мероприятиях. 

 

2.4.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

o первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

o представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  
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o элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

o первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

o интерес к познанию нового; 

o уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

o элементарные навыки работы с научной информацией; 

o первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 
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 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 
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 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

 

Содержание воспитательной работы гражданско - патриотического 

направления 

 

№ Содержание Сроки  Ответственные  

1.  Месячник пожилого человека октябрь Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители  

 

2.  День народного единства (уроки 

истории, классные часы, 

мероприятия на осенних каникулах) 

Ноябрь Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

3.  Историко-краеведческая 

конференция 

Февраль   Учитель истории и 

обществознания  

4.  Всероссийская Вахта Памяти  Май  классные руководители 

5.  Акции, операции: «Навечно в земле 

Алтая»,  «Милосердие», «Сохраним 

памятники», «Бессмертный полк»» 

Май  классные руководители 

6.  Единый классный час- «Урок 

мужества» 

Май классные руководители 

7.  Поздравления ветеранов в дни 

празднования памятных дат 

В течение года Классы-шефы 

классные руководители 

8.  Участие в районных и краевых 

мероприятиях патриотического и 

гражданскогонаправления  

В течение года Учителя-предметники 

классные руководители 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
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обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, приобретают опытасовместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Содержание воспитательной работы нравственного и духовного направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка «Осенние фантазии» октябрь Классные руководители 

3 Культуро-творческая  (работа кружков 

эстетического направления) 

В течение 

года 

Руководители кружков 

4 Участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества 

различного уровня  

В течение 

года 

Руководители кружков, 

классные руководители 

5 Конкурс художественного чтения Февраль Учителя литературы 

6 Тематические выставки творческих работ 

(рисунков, плакатов, стихов, сочинений, 

презентаций, проектов) 

В течение 

года  

Классные руководители  

7 Проведение тематических праздников 

(по отдельному плану) 

В течение 

года 

Классные руководители 

8 Библиотечные уроки, посвященные 

жизни и творчеству писателей, 

художников, композиторов  

По 

отдельному 

плану  

Педагог-библиотекарь  

9 Организация выставок литературы, 

посвященных юбилейным датам  

По 

отдельному 

плану  

Педагог-библиотекарь 

10 Участие школьников в смотре 

художественной самодеятельности  

По 

согласованию  

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 
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фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Содержание воспитательной работы трудового направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация дежурства обучающихся по 

школе  

В течение 

года 

 классные 

руководители 

2 Дежурство в классах.  В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Проведение трудовых десантов по уборке 

территории, благоустройству  пришкольной и 

закрепленной за школой территорией. 

Октябрь 

апрель 

классные 

руководители 

4 Работа отряда «Милосердие» по оказанию 

посильной  помощи престарелым  

В течение 

года 

классные 

руководители 

5 Встречи с людьми разных профессий. 

Экскурсии на предприятия села, города.  

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

Содержание воспитательной работы интеллектуального направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 День Знаний  1 сентября   

  
 

сентябрь Зам.директора по 

ВР,  

Кл.руководители 

2 Проведение предметных недель Октябрь- ноябрь Замдиректора по 

УВР, учителя 

предметники 

3 Цикл библиотечных часов  По отдельному 

плану  

Библиотекарь  

4 Участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

По  отдельному 

графику  

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники  

5 Неделя детской книги  Апрель  Педагог-

библиотекарь  

6 Участие в дистанционных конкурсах 

интеллектуальной направленности 

В течение года Учителя- 

предметники 

7 Создание портфолио учащегося В течение года Классные 

руководители 

8 Проектная деятельность учащихся В течение года Учителя- 

предметники 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности; 
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 получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

 

Содержание воспитательной работы здоровьесберегающего направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение бесед с обучающимися 

и родителями на антиалкогольные 

темы, о вреде наркомании, курения, 

по профилактике СПИДа 

В течение года Классные руководители,  

2 Проведение «Дней здоровья» 1 раз в четверть Учитель физкультуры 

3 Проведение школьных спортивных 

соревнований  

По отдельному 

плану 

Учитель физкультуры  

4 Антинаркотическая акция ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5 Проведение месячника «За 

здоровый образ жизни» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6 Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

В течение года Учитель физкультуры 

7 Вовлечение учащихся в спортивные 

кружки и секции 

В течение года Классные руководители 

Учитель физкультуры 

8 Организация спортивных и 

профилактических  мероприятий в 

лагере дневного пребывания 

«Веселая семейка» 

июнь Воспитатели лагеря 

9 Проведение медицинских 

обследований учащихся с 

привлечением специалистов  

По 

согласованию 

Медработник ФАП 

10 Приглашение узких специалистов 

системы профилактики для 

проведения разъяснительной работы 

с учащимися и родителями 

В течение года Зам.директора по ВР 

11 

 

Организация работы с родителями в 

рамках антинаркотической акции 

«Родительский урок» 

февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

12 Классные часы по правилам личной В течение года Классные руководители 
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гигиены, рациональной организации 

питания, режима дня, занятий 

физкультурой, спортом, 

творчеством. 

Приглашенные 

специалисты 

 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 

 

Содержание воспитательной работы социокультурного и медиакультурного 

направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа с родителями по 

формированию навыков 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения  

В течение 

года 

Классные руководители 

2 Классные часы «Миролюбие и 

гражданское согласие»  

В течение 

года 

Классные руководители  

3 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

классных и школьных 

мероприятий  

План 

воспитательной 

работы  

Классные руководители  

4 Участие родителей в 

праздновании Дня Матери, Дня 

Отца, Дню семьи, спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я- 

В течение 

года 

Классные руководители 
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спортивная семья» 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских 

и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

Содержание воспитательной работы культуротворческого и эстетического  

направления 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка «Осенние фантазии» октябрь Руководители кружков 

2 Участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества 

различного уровня «Рождественская 

звезда», «Живая классика», «Сибириада», 

В течение 

года 

Руководители кружков, 

классные руководители 
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«Вдохновение» 

3 Новогодние елки  Декабрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

4 Тематические выставки творческих работ 

(рисунков, плакатов, стихов, сочинений, 

презентаций, проектов) 

В течение 

года  

Классные руководители  

5 Проведение классных тематических 

праздников 

В течение 

года 

Классные руководители 

6 Библиотечные уроки, посвященные жизни 

и творчеству писателей, художников, 

композиторов  

По 

отдельному 

плану  

Педагог-библиотекарь  

7 Участие школьников в художественной 

самодеятельности  

По 

отдельному 

плану  

Зам.директора по ВР, 

учитель музыки  

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; 

участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения 

в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. Д.); 

 

Содержание воспитательной работы правового направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение месячника 

правовых знаний 

Ноябрь  Замдиректора по ВР, 

классные руководители 
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2.  Проведение месячника 

Молодого избирателя 

Февраль  Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

3.  Подготовка и 

размещение 

нормативно-правовой 

документации на 

школьных стендах и 

сайте 

Ежегодно  Зам.директора по ВР 

4.  Проведение недели 

толерантности, 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликтов  

В течение года Замдиректора по ВР, 

соцпедагог,  

5.  Организация участия 

трудных подростков в 

организации проведении 

мероприятий правовой 

направленности 

В течение года Классные руководители 

6.  Проведение правовой 

пропаганды 

инспекторами ОДН, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

В течение года инспектор ПДН 

7.  Организация работы 

Совета профилактики 

школы 

В течение года Замдиректора по ВР 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений  

Содержание воспитательной работы семейного направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение классных родительских 

собраний по программе «Школа 

родительской ответственности» 

раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

2 Работа с родителями по В течение Рководитель ППМС 
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формированию навыков 

жизнестойкости  

года 

3 Проведение акции «Родительский 

урок» 

Февраль  Классные 

руководители 

4 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

классных и школьных мероприятий  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

5 Участие родителей в праздновании 

Дня Матери, Дня Отца, Дню семьи, 

спортивных соревнованиях «Мама, 

папа, я- спортивная семья» 

В тчение 

года 

Классные 

руководители 

6 Работа с семьями СОП В течение 

года 

ППМС, классные 

руководители 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

 

Содержание воспитательной работы коммуникативного направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа с родителями по 

формированию навыков 

коммуникативной культуры 

В течение 

года 

классные руководители 

2 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

классных и школьных мероприятий  

В течение 

года  

Классные руководители  

3 Проведение акции «Интеренет 

безопасности.» 

ноябрь библиотекарь 

 

Экологическое воспитание: 
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 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по 

месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Содержание воспитательной работы экологического направления 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Классные часы по экологии  Апрель, май  Классные руководители  

2 Благоустройство территории школы сентябрь, 

апрель, июнь-

август  

Классные руководители 

3 Экологическая акция  май Классные руководители   

4 Участие в конкурсах различного 

уровня «Сохраним биосферу», 

«Экологический эрудит», «Летопись 

добрых дел по сохранению природы», 

«Я – исследователь» 

В течение года Учителя-предметники 

 

2.4.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 
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Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной 

работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 
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России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 
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степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

1) общеобразовательных дисциплин; 

2) произведений искусства; 

3) периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

4) духовной культуры и фольклора народов России; 

5) истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

6) жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

7) общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

8) других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
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барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.4.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За 

счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное 

в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность 

в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
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различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

 

2.4.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 
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игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

2.4.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни с точки зрения духовно – нравственного воспитания 

младших школьников: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции с точки зрения духовно – 

нравственного воспитания младших школьников. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 

формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий 

в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.); 

 

2.4.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 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 с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

2.4.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, 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; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания 

и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России; 
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– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 
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Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– 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. 

 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Переведя все основные ценности в форму желаемых качеств личности, мы можем 

ожидаемым результатом предположить 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;  

 толерантный (уважающий других, не похожих на него людей).  

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый 

результат, к которому, однако надо стремиться. 
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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.   

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. 

 

2.4.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,  

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

школыпо воспитанию обучающихся. 
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Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации  

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации  программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.            

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой  воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования представляются  по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

школе). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе (организация кружков, 

секций). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 
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программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

На основе результатов исследования  составляется  характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

    Полученные и зафиксированные результаты исследования  включаются  в 

портфель достижений младших школьников. 

Результаты  индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования.  

   Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

   Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 

родителей,  привлекаются  квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

    Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности  школы. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития 

личности используются методики: 

- Ж. Пиаже; 

- О.С. Богдановой «Какой Я?»; 

- Е.А., Кургановой и О.А. Карабановой «Оцени поступок»; 

- Н.В. Кулешевой «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации;соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной 

организации компьютерной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 
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психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 

содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 
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участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Полученные в результаты диагностики результаты обрабатываются, подвергаются 

качественному и количественному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, что 

позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве реализации педагогическим 

коллективом образовательного учреждения программы воспитания и социализации.  

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его 

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

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в 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; 
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 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися 

с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по 

коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 
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роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

2.5.1.Цель, задачи и результаты деятельности по  здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и  формированию экологической культур учащихся на 

ступени   начального общего образования. 

     Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации  деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости 

окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 

2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 

от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, 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 учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 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; 

 обучение  школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 обучить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

2.5.2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся на 

уровне начального общего образования. 
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   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, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, 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 физкультурнооздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и  

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику МКОУ «Солнечная  СОШ», запросы участников образовательных 

отношений 

 

БЛОКИ-

НАПРАВЛЕНИЯ 
Программное содержание 

1.Создание 

экологически 

безопасной, здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать  

обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  

питанием 100  %.   

 В школе имеется:  

1.Оснащенный спортивный зал, оборудованнный  

необходимым игровым и спортивным инвентарём  

2.Организация 

учебной и 

внеурочной 

Организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной 
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деятельности 

обучающихся 

 

 

деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

1. соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; 

2.  использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностями особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

3. введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

4. строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

5.  индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа 

деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

6.  ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

2.1.Использова

ние возможностей 

УМК в 

образовательном 

процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   

безопасного   образа   жизни  средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов, используя 

возможности УМК. Система учебников формирует установку 

школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни . С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью  жизни , укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 
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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 курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 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. 

2.2.Организаци

я учебного процесса 
 

-соблюдение норм СанПиН 

-смена видов деятельности 

-учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

--высокой и низкой работоспособности с признаками утомления);  

-учет возрастных и физиологических особенностей ребенка 

на занятиях;  

-наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

-чередование позы с учетом видов деятельности;  

-использование физкультурных пауз на уроках 

зарядка перед уроком 

-подвижные игры на переменах 

-строго соблюдаются все требования к использованию -

технических средств обучения, в том числе компьютеров и -

аудиовизуальных средств. 

-включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

2.3.Организаци

я внеучебной 

деятельности 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с 

родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

-  коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, 

что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, 

которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в 

чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и др.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их 

образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;  

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими 

активный образ жизни (путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 
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ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами. 

2.Эффективная 

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 учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

при получении начального общего образования; 

-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 (весёлые старты, дни здоровья, походы с 

ориентированием на местности, с изучением азбуки туриста, 

следопытов и искателей, соревнования и конкурсы различного 

уровня) 

4. Организация  

работы с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения (проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.);  

2. П

ривлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

2.5.3. Модели организации работы, вида деятельности и формы занятий по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения  учащихся. 
            Работа  МКОУ «Солнечная СОШ» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 
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– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 
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– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Состав сотрудников 

здоровьеберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый 

результат 

Директор школы 

Заведующие 

филиалами 

Осуществляет 

контроль за реализацию 

этого блока 

 Создание условий: 

кадровое  обеспечения, 

материально- техническое, 

финансовое 

Заместитель 

директора по УВР  

Координатор по 

УВР 

Разрабатывает 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

Контролирует реализацию 

ФГОС и учебных программ 

с учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности).  

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс 

обучения обучающихся. 

Наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

  Заместитель 

директора по ВР 

Координатор по ВР 

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное 

отношение к своему 

здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; 

здоровая целостная 

личность.  Наличие у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

Классный Осуществляет Формирование у 
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руководитель, учитель 

физкультуры 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную 

на сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и 

коррекции  валеологической 

работы. 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной 

личности 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

1. 

Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

1. Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы  в 

середине 3 четверти. 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 

периода.  

2. Пятидневный режим обучения в 1 классе с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки.  

3. Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологическогооптимума умственной и физической 

работоспособности). 

4. 35-минутный урок в течение всего учебного года .в 1 

классах ( 1 полугодие) и 40 -минутый во 2-4 классах. 

5.  Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 

1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  

классе. 

6. Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

1.Для каждого класса отведена учебная комната 

2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную, групповую и парную 

работу обучающихся на уроке. 

 

3. 1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

 

2 блок. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 



520 

Организация 

учебно-познаватель-

ной деятельности 

технологий.  

2. «Окружающий мир» предусматривает темы по ОБЖ. : 

«Устройство человеческого организма», «Опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе», «Способы 

сбережения здоровья». В курсе «Технология» при первом 

знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

3. Оптимальное использование содержания 

валеологического образовательного компонента в предметах, 

имеющих профилактическую направленность: физическая 

культура, окружающий мир.  

5. Безотметочное обучение в1 классах 

6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

7.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным 

предметам в адаптационный период: математика, окружающий 

мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

8 Реализация  программы духовно-нравственного 

воспитания и развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий:  проведение дней здоровья; встречи с инспекторами 

ГИБДД.  

9.  Организация внеклассной работы  ( классные часы, 

общешкольные мероприятия, часы здоровья и т.д) – ответсвенные 

за организацию данной работы : классный руководитель, 

библиотекарь, учитель физической культуры 

 

Примерные темы классных часов 

1 - 2 классы 3 класс 4 класс 

1.Что нужно знать 

и уметь, чтобы быть 

здоровым 

1.От чего зависит 

твое здоровье 

1. Твои жизненные 

ценности 

2.Что такое 

здоровье и от чего оно 

зависит 

2.В чем ты сам 

можешь помочь себе и 

другим? 

2.Ты и твое здоровье 

3.Зачем мы едим 3.Когда нужно звать 

на помощь взрослых и 

обращаться к врачу? 

3.От чего зависит твое 

здоровье 

4.Болезни и 

неправильное питание 

4.Как нужно 

относиться друг к другу? 

4.Что тебе дается от 

рождения 

5.Что такое 

рацион 

5.Твоя семья – 

настоящая и будущая 

5.Что ты можешь сам 

сделать  

для своего здоровья 

6.Ядовитые ягоды 

и грибы 

6.Что такое 

общество 

6.Почему важно уметь  

общаться с 

 другими людьми? 

7.Подвижные 

игры, физкультура и 

спорт 

7.Как нужно 

поступать в случае 

конфликта? 

7.Как принимать 

решения, делать 

 правильный выбор на 

благо здоровья 

8.Травмы, 8.Страх и тревога 8.Что конкретно ты 
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переломы, растяжения можешь  

сделать, чтобы стать 

здоровым? 

 Планируем вместе 

9.Что необходимо 

маленькому ребенку, 

чтобы вырасти 

здоровым? 

9.Ты и взрослые. 

Всегда ли нужно подражать 

взрослым? 

9.Как действовать, чтобы 

сберечь  

здоровье 

10.Как помочь 

другим задуматься о 

своем здоровье? 

10.Как вредные 

привычки и опасности 

взрослого мира могут 

навредить тебе? 

10.Как помочь своему 

здоровью и здоровью 

окружающих? 

11 Связь человека 

с природой 

11. Использование 

человеком ресурсов 

природы 

11. Человек – часть 

природы 

12. Все друг другу 

на свете нужны 

12. Уникальные 

растения и животные 

12.  Акция «Берегите 

лес!» 

13. Правила 

поведения на прогулке в 

парке, в лесу 

13. Чистый воздух 13.Заповедные места 

нашего края 

14. Роль растений 

и животных в жизни 

человека 

14. Вода – основа 

жизни 

14.Акция «Чистый 

воздух и вода – 

 залог будущего 

человечества» 

15. Что изучает 

экология и кто такие 

экологи? 

 

15. Что ты можешь 

сделать для сохранения 

природных богатств 

15. КПТ «Озеленение 

школы», 

   « Очистка от мусора 

  территории 

близлежащих водоёмов,  

лесных участков» 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья 

 медицинский осмотр детей; 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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.  

Планируемый результат: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п. 
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заболеваний: 

 создание в школе условий для соблюдения 

санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.; 

 соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 

 подвижные игры на переменах 

 внеклассные спортивные мероприятия; 

 школьные спортивные кружки.  

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

 выполнение требований СанПиН к организации 

питания в общеобразовательных учреждениях; 

 соблюдение основных принципов 

рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

 восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и использования 

обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона 

путем использования достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 

 рейды комиссии по питанию с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ 

меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-

социальной службы для своевременной профилактики 

нарушений психологического и физиологического состояний 

детей и педагогов: организация работы ПМПк по психолого-

медико-педагогическому сопровождению  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении. 

 

 

 Родительский всеобуч: 

просвещение через обеспечение 

литературой, размещение 

• Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и 

4. блок. Организация работы с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников.  
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информации на сайте школы, 

сменных стендах 

итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

• Обмен опытом семейного воспитания по 

ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера 

вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикум, тренинга для родителей и другие. 

• Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, о социально-психологической 

службе; о литературе для родителей в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социально-психологической службе 

• Книжные выставки в библиотеке школы по 

вопросам семейного воспитания, индивидуальные 

консультации по подбору литературы.  

• Реализация цикла бесед для родителей: 

 «Все в твоих руках. Думай», «Знать, чтобы 

понять, уберечь и помочь»; «Детская агрессия и как 

ее предотвратить». 

2 Просвещение через 

совместную работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

 

2.5.4. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в   части  

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической  культуры 

учащихся. 
  МКОУ «Солнечная  СОШ» самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы  включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 
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 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Выделены  следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления 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; 

 сформированы  представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и 

животным 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ «Солнечная 

СОШ» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

1. Изучение и 

контроль за реализацией 

программы в  учебно - 

воспитательном процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы ( 

План ПМПк, План мероприятий по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, план внеклассных 

мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для 

реализации программы. Обеспечение специалистов 

нормативно-правовой методической литературой. 

3.. Организация проведение семинаров в рамках 

программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

4. Контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических норм в обеспечении образовательного 

процесса. 

5. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания школьных занятий. 

6. Контроль за качеством горячего питания 

обучающихся. 

7. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях 

работы в рамках программы (управляющий совет, 

родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний 
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с привлечением специалистов  

4. Совместное родительское собрание с 

администрацией основной школы по проблеме 

здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских 

собранний, консультаций 

3. Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

«Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы школьной 

дезадаптации. 

Заседание методического объединения  учителей 

начальных классов  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни  и 

экологической культуры обучающихся. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

3. Организация щадящего и диетического 

питания школьников с учётом медицинских 

рекомендаций . 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

  

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе 
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Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

  

Критерии. Поведение в природе Уровень 

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними взаимодействует. 

Старается не причинять вред растениям и животным, в некоторых ситуациях 

может указать товарищу на его неправильное действие. 

Высокий 

Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, 

аккуратно относится к растениям, не ломает ветки деревьев. К животным 

проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не причиняя при 

этом вреда. Проявляет желание ухаживать за растениями уголка природы. 

Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но зачастую принимает 

предложение педагога по уходу за животным и растительным миром. 

Средний 

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр может 

причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в природе 

принимает не охотно, быстро теряет интерес к ней. К животным проявляет 

интерес, но быстро его теряет, может обитель кошку или собаку. К работе в 

уголке природы инициативы не проявляет. 

Ниже 

среднего 

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней контактировать, 

его больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, не обращая на это 

никакого внимания. С животными ребенок обращается как с живыми 

«игрушками». Больше интереса проявляет к бытовой деятельности, поручения 

педагога в природе выполняет не охотно и старается поскорее закончить 

работу, не учитывая ее результата. 

Низкий 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 
    Основные результаты реализации программы  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. 

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

В МКОУ «Солнечная  СОШ» приняты следующие формы оценки знаний и 

действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

-          Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

-          Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

-          Контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физической подготовки. 

     Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 
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4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МКОУ «Солнечная  СОШ» модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе 

эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения 

здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования; 

 Снизить  заболеваемость и уровень  функциональных нарушений 

у обучающихся и педагогов; 

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников; 

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения; 

 Повысить  успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 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 и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 



529 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 
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 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

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 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель, логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования.  

Для оказания психологической помощи, консультации в Учреждении есть 

педагогисческие работники, имеющие профильное образование  «Психология» и (или 

«Дефектология», а также педагоги, прошедшие профессиональную подготовку,  

В школе заключен договор с КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Алейска». Предметом Договора является взаимодействие 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска» и 

Школы по оказанию ППМС-помощи обучающимся Школы, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с 
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внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Цель программы 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, 

который призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 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 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 



533 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Направление  Содержание 

Диагностическая работа • своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• системный разносторонний контроль педагогов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа  

 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребёнка;  
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• социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа • выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская работа  

 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап коррекционной 

работы 

Результат 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

Оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 
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Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябр

ь 

Классный 

руководитель 

Фельдшер 

ФАП 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение,  

педагогическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябр

ь 

Классный 

руководитель 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальнаой 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Классный 

руководитель 

 

Социально – педагогическаядиагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

особенностях 

личности.  

Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики. 

 

Сентяб

рь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 
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Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.   

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями. 

Комплексный 

план, 

программы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету; 

 воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

октябрь Классный  

руководитель,  

Обеспечение 

психологическо

го   

сопровождения 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь-

май 

октябрь-

май 

Психолог  

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Стабильный 

функциональн

ый уровень 

здоровья 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

октябрь-

май 

Фельдшер 

ФАП  
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навыков здорового, 

безопасного образа жизни. 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы;  

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-май Психолог, 

классные 

руководители 

 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

Сентябрь-май Специалисты 

ПМПК, 

психолог  

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

требованию 

Руководител

ь ПМПК  
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Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Повышение 

уровня  

информированнос

ти, понимания 

целей и  методов 

коррекционной 

работы, 

ориентация на 

сотрудничество 

Информационн

ые мероприятия, 

организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, клуба  

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Октябрь-май Психолог, 

специалисты 

ПМПК и 

других 

организаций 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Повышение 

уровня  

информированнос

ти, понимания 

целей и  методов 

коррекционной 

работы, 

повышение 

результативности 

взаимодействия  в 

ходе 

коррекционной 

работы. 

Информационн

ые мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 Октябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

специалисты 

ПМПК и 

других 

организаций 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

 

 

 

Контролирующая 

 

 

 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

школьной ПМПК. 

2. Координация работы педагогов в области 

сопровождения обучающихся. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического 

обследования; 

- соответствием намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного 
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процесса в соответствии с намеченным планом; 

- степенью готовности детей к школе как 

результату функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

Исполнительская 

 

Аналитическая 

 

Организаторская 

 

Диагностическая 

 

Коррекционная 

 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Медицинский 

персонал 

(фельдшер 

ФАП) 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение  санитарно-гигиенического 

режима, еженедельный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с 

другими сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников 

Содержание  Формы и методы  Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат  

1.Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов 

(на первичном и 

вторичном этапе).  

Целевое посещение 

уроков, наблюдение.  

в течение года  Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации 

на первичном и 

вторичном этапах.  

2.Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

1.Экспертный опрос 

педагогов. 

2.Экспертный опрос 

октябрь, апрель 

 

октябрь 
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направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников 

родителей 

первоклассников. 

3.Анализ педагогической 

документации и 

материалов  

предыдущих 

исследований.  

4.Углубленное 

психологическое 

обследование учащихся 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

в течение года 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности адаптации 

(на первичном и 

вторичном этапах) 

путём диагностики 

3.Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной и 

вторичной адаптации  

1.Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися (групповые)  

сентябрь-май  Формирование 

психологического 

статуса школьника у 

первоклассников, 

испытывающих 

трудности адаптации, 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе.  

4.Консультационная 

и просветительская 

работа с родителями 

первоклассников.  

1.Общее родительское 

собрание: «Трудности 

первых месяцев обучения 

в школе».  

2.Родительское 

собрание: «Итоги 

первичной адаптации 

детей в школе».  

3.Родительское 

собрание: « Итоги 

адаптации детей в школе».  

4.Индивидуальное 

консультирование  

5.Общее родительское 

собрание для родителей 

будущих 

первоклассников: «Ваш 

ребёнок идёт в школу».  

сентябрь  

ноябрь  

апрель  

в течение года  

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода, 

принятие родителями 

на себя определённой 

ответственности за 

ребёнка, совместное 

решение проблемных 

ситуаций  

5.Консультационная 

и просветительская 

работа с педагогами  

 

 

 

 

 

1.Метод.учёба для 

педагогов: «Кризис 7 лет. 

Возрастные особенности. 

Трудности адаптации».  

2.Консультирование  

по вопросам 

организации  

психолого-

сентябрь   

 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода.  
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педагогической  

поддержки детей в 

период  

первичной адаптации.  

3.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом.  

 

в течение года   

6. Подведение 

итогов первичной и 

вторичной адаптации 

первоклассников.  

 

1.Педконсилиум по 

итогам первичной 

адаптации учащихся в 1 

классах школы.  

2.Малый педсовет: 

«Итоги адаптации 

первоклассников». 

ноябрь  

 

 

 

май 

Выработка стратегии 

и тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации 

в школе.  

7.Методическая и 

аналитическая работа.  

 

1. Подготовка 

опросников, анкет, тестов, 

материалов для 

проведения групповых 

занятий.  

2. Подготовка к 

собраниям, 

консультациям, 

коррекционно-

развивающим занятиям. 

3.Обработка 

диагностики. Анализ 

деятельности. 

сентябрь  

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий.  

Осмысление 

результатов 

проведённой работы.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный–направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, социальный педагог). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный–включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  
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Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Механизмы реализации программы 
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Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, 

и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении — консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации требований к Программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС НОО, в школе  создается психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 

в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы с 

отдельными учащимися  представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий  

ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 

педагог, врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра. При отсутствии 
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специалистов, они могут привлекаться к работе консилиума на договорной основе. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медико-социальная помощь оказывается 

детям на основании договора в письменной форме с родителями (законными 

представителями).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогами, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также уставом 

школы. Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в 

определении профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
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материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий  школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 
Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Система комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свободное 

время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

Посещение 

семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование 

по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 
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самооценка ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 
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● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Плани

руемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответств

енные 
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  мероприятия. 

 

 

Информи

рование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Органи

зация работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информац

ионные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Директор 

школы, 

психолог, 

заместите

ль директора по 

УВР,  

другие 

организации 

Психолог

о-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Органи

зация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информац

ионные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы, 

психолог, 

заместите

ль директора по 

УВР  

другие 

организации  

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 
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 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговыхмероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 
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● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Формой учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных обучающимися индивидуальных достижений в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется педагогическим советом школы на 

основе планируемых предметных,   метапредметных  и личностных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и включает в 

себя:  
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1. отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к 

определенным предметным и (или) метапредметным, личностным  результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

2. установление  наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания (характера) и уровня достижений 

обучающегося на данный момент с соответствующими значениями (характеристиками), 

достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного периода. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1.  Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени  и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою  успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность  каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно,   что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать конкретные пожелания по 

улучшению работы. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном  эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.  

Педагогу не  стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ.  

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы ребенка, а не его  личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому  так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к  качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как 

правило, обратный эффект  –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5.  Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития.  Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 
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формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные»  стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.  

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 
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организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительныхи лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

2.7. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций.  

 

Система внеурочной работы имеет пять направлений: 

1. Духовно-нравственное. 

Направление представлено формированием осознанного и уважительного 

отношения к традициям русского народа; к художественному творчеству, укреплением 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

формированием основ нравственного самосознания личности; развитием трудолюбия, 
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способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

2. Спортивно-оздоровительное. 

Направление представлено формированием основ здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся начальной школы; освоение норм ведения здорового образа жизни, 

норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

3. Общеинтеллектуальное. 

 Направление представлено развитием интеллектуальных способностей, 

ориентацией на мотивацию познавательной деятельности детей,   расширением кругозора, 

получением знаний по изучаемой дисциплине, формирование навыков исследовательской 

деятельности, развитием творческих способностей к научной деятельности, 

формированием необходимых навыков для исследовательской деятельности, умением 

претворять свою авторскую идею. 

4. Общекультурное. 
Направление представлено формированием общей культурыребенка, расширением 

его знаний о мире и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса 

ребенка, расширение его информированности в конкретной образовательной области, 

обогащение навыкам общения и совместной деятельности. 

5. Социальное.  

Направление представлено освоением детьми положительного социального опыта, 

социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

 

Цели и задачи по направлениям: 

№ Направление  Цели и задачи  

1 Духовно- нравственное 

воспитание 

Воспитывать любовь к отечеству, чувства долга, 

чести. Изучение национальных и культурных 

традиций 

2 Спортивно – 

оздоровительное 

воспитание 

Воспитывать в детях потребность в здоровом образе 

жизни; учить соблюдать гигиенические нормы и 

культуру быта 

3 Общеинтеллектуальное 

воспитание 

Развитие познавательного интереса. Содействие 

социальной адаптации и умению работать с книгой. 

Развитие творческого начала в каждом ребенке 

4 Общекультурное 

воспитание 

Формирование гуманной системы ценностей: умение 

общаться, познание культуры и искусства, развитие 

творческих способностей, умение видеть прекрасное 

5 Социальное воспитание Воспитание сознательного отношения к труду 

;формирование у детей трудолюбия; привитие детям 

любви и уважения к людям разных профессий 

 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Предполагаемые результаты: 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 
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-улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

-укрепление здоровья обучающихся; 

-развитие творческой активности каждого ребенка. 

 

3. Организационный раздел     

3.1. Учебный план        
Индивидуальный  учебный план  составлен на основе АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – учебный план) и обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки   состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

  Индивидуальный учебный план (ИУП), содержит  предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям   обучающейся. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. Реализация  ИУП  

сопровождается тьюторской поддержкой (классный руководитель). 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 26 от 10.07.2015г.); 

Для реализации учебного плана  используются  учебно-методический комплекс 

«Школа России», программы и пособия, соответствующие данному УМК и обеспечивают 

освоение программ базового уровня. 

При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 

программ. 

Продолжительность учебного года составляет  33 недели в 1 классе и 35 неедель во 

2-4 классах.   Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность уроков     

40 минут. 

Учебный план, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 образовательные области, представленные 12 учебными предметами; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем, учителем-логопедом; 

 внеурочные курсы.  

Данные курсы  способствуют формированию учебных навыков, совершенствованию  

интеллектуальному  развитию, решают  задачи  расширения  кругозора, обогащения  

чувственного и жизненного   опыта.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов: четвертная 

и годовая. 
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Индивидуальный учебный план 

Начальное общее образование 1 - 4 классы (ФГОС ОВЗ ЗПР 7.1.) 

Предметные области                            Учебные  

предметы 

                       классы 

Количество часов в неделю 

1  2 3  4 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная недельная нагрузка) 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область: 
10 10 10 10 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические)» 

1 1 1 1 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные)» 

1 1 1  

Коррекционный курс «Коррекционно-

развивающие занятия (коррекции учебно-

познавательной деятельности школьников с 

трудностями в обучении)» 

Коррекционный курс «Коррекционно-

развивающие занятия («Тренируем пальчики – 

развиваем  речь»)» 

Коррекционный курс «Коррекционно-

развивающие занятия («Устная речь»)» 

Коррекционный курс «Коррекционно-

развивающие занятия («Развивай-ка»)» 

2 2 2 2 
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Коррекционный курс «Коррекционно-

развивающие занятия («Развивающие занятия»)» 

Направления внеурочной деятельности: 

 

5 5 5 5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.«Юный спортсмен» 

2. «Мое здоровье» 

3.«Здоровей-ка» 

4. «Подвижные игры» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

1.«Азбука 

нравственности 

2.«Почемучка » 

3. «Краеведение» 

4. «Дорогою добра» 

5. «Этика: азбука добра» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.«Разведчики   

природы » 

2. «В мире интересного» 

3.«Азбука содержания 

животных» 

4. «Лего» 

5. «Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

1. «Самоцветы» 

2. .«Волшебный мир 

оригами» 

3.«Смотрю на мир 

глазами художника» 

4. «Кукольный театр» 

5. «Книжный мир» 

1 1 1 1 

Социальное 

направление 

1.»Дорога 

безопасности» 

2. «Финансовая 

грамотность» 

3. «Жизненные навыки» 

4. «Мы вместе « 

5. «Мой мир» 

1 1 1 1 

 

 

3.2. Система  условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ МКОУ 

«Солнечная  СОШ». 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой начального 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 
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квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

начального общего образования. 

Отсутствие специалистов компенсируется заключением договора с организациями, 

готовыми предоставить недостающую услугу. 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения, 

заведующий 

филиалом 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

 

заместитель 

руководителя 

(координатор

ы по УВР и 

ВР) 

координирует работу 

преподавателей,         

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование             

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры  личности, 

социализации, 

осознанного выбора     и    

освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки       «Образование       

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к     стажу 

работы     либо высшее профессиональное     

образование     или      среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 
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учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического,     

соматического и 

социального                

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее      профессиональное      образование      

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо        высшее        

профессиональное образование     или 

среднее     профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование       по       направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной   

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее  

профессиональное   образование   и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном                

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Квалификация учителей соответствует требованиям ФГОС (не менее 60% 

педагогов должны иметь категорию). Учителя понимают значимость предъявляемых к 

ним требований, обусловленных новыми подходами к обучению в целом и к основным 
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образовательным программам в частности. Поэтому, реализуя учебные программы в 

соответствии с учебным планом, педагоги осуществляют личностно-деятельностный 

подход в организации обучения, эффективно применяют образовательные технологии, 

позволяющие достигать положительных результатов.  

Педагоги начальной школы, осваивая учебные программы по предметам, 

апробируют инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-

технологию, технологию уровневой дифференциации, технологию проектной 

деятельности, технологию обучения на основе учебных ситуаций. Используют 

современные компьютерные средства обучения, применяют проблемные и поисковые 

методы для решения учебных задач. Для того, чтобы обладать необходимым уровнем 

педагогической и методологической культуры, учителя школы постоянно занимаются 

самообразованием, повышением профессионального уровня на курсах АКИПКРО (очно-

заочных, дистанционно), активно сотрудничают с коллегами школьного округа и района 

по изучению и апробированию инновационных подходов к процессу обучения в основной 

школе, поскольку в настоящее время к уровню профессиональной подготовки учителя 

предъявляются особые требования. Сегодня каждый учитель должен себя 

позиционировать и наша школа предоставляет такую возможность своим педагогам, 

организуя проведение методических семинаров для руководителей и учителей 

предметников школ района и школ Алейского района в рамках стажёрской площадки. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, 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. 

Аттестация педагогических работников – это  комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию отражены в план-графике. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников 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 и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников Учреждения 

прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 ОВЗ. 

Организация методической работы  
В МКОУ «Солнечная СОШ» созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической 

работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ в Учреждении.  

Учреждение участвует в проведении как на школьном уровне, муниципальном, так и на 

окружном и краевом уровне, комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательного процесса и эффективности 

 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей-предметников и  классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. Д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для обучающихся 

с ОВЗ  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляются педагогами школы, имеющие профильное 

образование в области «Психология» и «Дефектология», а также лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку в области «Психология»: 

школа Образование, переподготовка 

МКОУ «Солнечная 

СОШ» 

Высшее, Г-АГУ, 1995 год, учитель средней школы, практический 

школьный психолог 

Высшее, Барнаульский государственный университет (БГПУ), 

педагог-дефектолог, 2008 

Филиал 

«Первомайская 

НОШ» 

курс профессиональной переподготовки «Организация 

деятельности педагога-психолога в образовательной 

организации», 2020 

Филиал 

«Заветильичевская 

СОШ» 

Филиал 

«Коммунарская 

СОШ» 

курс профессиональной переподготовки «Организация 

деятельности педагога-психолога в образовательной 

организации», 2014 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Ежегодно проводится диагностика будущих первоклассников с целью 

психологической готовности поступления в школу с согласия родителей, а также 

консультирование родителей по результатам диагностики для организации коррекции 

психологических затруднений дошколят и обучающихся школы. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическая поддержка;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей. 
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В организации   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Образовательный 

процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные 

особенности  каждого ребенка и соблюдением  комфортного психоэмоционального 

режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  ОО в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне ОО 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

- индивидуальная - проведение - организация - проведение 
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профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

5. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 - курс «Путь к 

выбору 

профессии»  

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 
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тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально-волевая сфера). 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 1 

классов 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 5 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

обучающихся 1 

классов  

Психолого-

педагогический 

лекторий «Адаптация к 

школе»  1-е классы 

Май, 

сентябрь 

Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя  

1 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся  1 

классов  

Психолого-

педагогическая 

диагностика учащихся 

1-х классов: 

- уровень тревожности; 

 - мотивы учебной 

деятельности; 

- самооценка личности.     

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам  

адаптации учащихся 1 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, 

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

Обучающиеся 1 

класса  

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 1-

х классов,  

показывающих высокий 

уровень тревожности  

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 
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2.  Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор траектории 

дальнейшего обучения.   

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят:  

- оплата труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

- 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);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы школы включены расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к филиалам из закрепленных 

территорий.  

В связи с требованиями ФГОС НОО ОВЗ при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
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методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников.  

Формирование фонда оплаты труда работников МКОУ «Солнечная СОШ» 

Алейского района  
ФОТ МКОУ «Солнечная СОШ» и ее филиалов состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

Объем стимулирующей части ФОТ МКОУ «Солнечная СОШ» и ее филиалов 

устанавливается в размере не менее 20 процентов от ФОТ МКОУ «Солнечная СОШ» и ее 

филиалов.  

Базовая часть ФОТ МКОУ «Солнечная СОШ» и ее филиалов обеспечивает 

гарантированную заработную плату:  

административно-управленческому персоналу;  

педагогическому персоналу (учителя), осуществляющие образовательную 

деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию (далее – 

«педагогические работники»);  

младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, рабочий 

по обслуживанию здания, повар, рабочая кухни, водитель автобуса). 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников МКОУ «Солнечная 

СОШ» и ее филиалов, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования - 68 % к 32 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.  

Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости.  

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ 

неаудиторной занятости.  

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с детьми, 

требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа;  

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе.  
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Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МКОУ 

«Солнечная СОШ» и ее филиалов на основании представления руководителя с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации и (или) Совета трудового 

коллектива.  

Распределение стимулирующей части ФОТ МКОУ «Солнечная СОШ» и ее 

филиалов.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда.  

Для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера:  

выплаты за непрерывный стаж работы; 

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг;  

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом руководителя с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации и 

(или) Совета трудового коллектива.  

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников.  

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал) выплачиваются за счет 

экономии средств ФОТ. Показатели премирования устанавливаются в соответствии с 

Положением о премировании работников.  

Для заместителей руководителя устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера  

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг;  

премиальные выплаты по итогам работы.  

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг заместителей руководителя устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности указанных 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом руководителя с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации и 

(или) Совета трудового коллектива.  

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал) выплачиваются за счет 

экономии средств ФОТ. Показатели премирования устанавливаются в соответствии с 

Положением о премировании работников.  
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Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:  

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление услуг;  

выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;  

премиальные выплаты по итогам работы;  

иные поощрительные выплаты.  

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление услуг 

специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливается в 

зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

указанных работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом руководителя с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации и 

(или) Совета трудового коллектива.  

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал) выплачиваются за счет 

экономии средств ФОТ. Показатели премирования устанавливаются в соответствии с 

Положением о премировании работников. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления ОО, на основании 

представления руководителя с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации и (или) Совета трудового коллектива. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами ОО, коллективными договорами, соглашениями.  

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год.  

Для обеспечения требований ФГОС НОО ОВЗ МКОУ «Солнечная СОШ»:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся 

с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

В ОО обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 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, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 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, 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 
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спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

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 её 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 материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в ОО оборудованы (в каждом здании): 

 учебные кабинеты 

 актовый зал 

 спортивный зал  

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 кабинеты координаторов по УВР, 

 столовая, 

 учительская  

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы 

№  Требования ФГОС НОО ОВЗ Имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

Имеются 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

Имеются 
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3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

нет  

4.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, 

читальный зал. БИЦ 

оборудован компьютерной 

техникой 

5.  Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

спортивный зал - имеется. На 

территории оборудована 

спортивная площадка 

6.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления 

пищи 

7.  Помещения медицинского назначения; Нет. Обслуживание 

осуществляется на основе 

договора с КГБУЗ «Алейская 

ЦРБ» 

8.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

Пандус - отсутствует 

9.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Имеются 

10.  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Имеется 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования 

для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

В ОО имеются  спортивные залы с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует требованиям учебного процесса. Помещения 

используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для 

выполнения программ по физической культуре используется оборудованная спортивная 

площадка на территории ОО.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности ОО обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В МКОУ «Солнечная СОШ» функционирует библиотечно-информационный центр. 

Читальный зал совмещён 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. 
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Имеются компьютеры, ноутбуки, принтер, МФУ. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют медицинские работники 

КГБУЗ «Алейская ЦРБ».  Имеются соответствующие договора с медициской 

организацией. 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  СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  электроплитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, бойлерами, прилавком.  Завтраки и обеды готовят в 

столовой. Горячим питанием обеспечены все обучающиеся. 

Предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

ОО имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, 

более подробно оборудование прописано в приложении «Материально-техническое 

обеспечение» в разрезе каждой школы. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ предмет Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы) 

1 2 3 

1 Русский язык имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), таблицами по 

русскому языку, демонстрационными карточками печатных и 

письменных букв,  дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФГОС НОО: 

Опорные таблицы по русскому языку 

Таблицы. Русский язык 1,2,3,4 класс. 

Лента Букв 

Наглядное пособие (гласные и звонкие согласные, 

фонетический разбор, разбор имени прилагательного) 

2 Литературное 

чтение 

имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ),   дидактическими 

материалами, позволяющими реализовать ФГОС НОО 

3 Родной язык имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), дидактическими 

материалами, позволяющими реализовать ФГОС НОО 

4 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), дидактическими 

материалами, позволяющими реализовать ФГОС НОО 

5 Английский язык Имеются кабинеты иностранного языка, укомплектованные 

учебно-методическими и дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФГОС НОО:  

6 Математика Имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), дидактическими 

материалами, позволяющими реализовать ФГОС НОО: 

Комплект таблиц для начальной школы Математика. 

Знакомство с геометрией. 

Комплект учебно-наглядных пособий для начальной школы 
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Магнитная азбука 

Набор части целого на круге Простые дроби 

Набор Геометрических тел 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Перекидное табло для устного счета 

Таблицы демонстрационные Математика. Таблицы для 

начальной школы. 

Таблицы демонстрационные Устные приемы сложения и 

вычитания 

Таблицы Математика. Геометрические фигуры и величины 

Таблицы. Основные правила и понятия 1-4 кл. 

Таблицы. Порядок действий 

Комплект таблиц для начальной школы Математика. 

Величины. Единицы измерения 

7 Окружающий мир Имееюся  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), дидактическими 

материалами, гербариями, позволяющими реализовать ФГОС 

НОО: 

глобусы, карты, наглядные пособия 

1.Карта Алтайского края  

2.Карта полушарий 

Гербарий для начальной школы.  

Коллекции: 

Коллекция. Шерсть.  

Коллекция. Лен. 
Коллекция. Торф. 
Коллекция Чугун и сталь.  

Коллекция. Хлопок. 

Коллекция. Шелк. 

8 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), укомплектован 

учебно-методическими и дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФГОС НОО   

9 Музыка имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ),  материалами, 

позволяющими реализовать ФГОС НОО 

10 Изобразительное 

искусство 

имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), материалами, 

позволяющими реализовать ФГОС НОО 

11 Технология имеются  кабинеты начальных классов, оборудованные АРМ 

учителя (ноутбук, экран, проектор, МФУ), дидактическими 

материалами, позволяющими реализовать ФГОС НОО 

12 Физическая 

культура 

Спортивный инвентарь, оборудование: мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, мячи набивные, мячи футбольные, 

скакалки, лыжи на ботинках, лыжи на мягких креплениях, 

лыжные ботинки, конь гимнастический, козел гимнастический, 

мостик гимнастический, маты, перекладина, брусья, гранаты, 

мячи для метания, стойка для прыжков в высоту, планка для 

прыжков в высоту. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда ОО, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, 

плеер DVD,  цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот»,  цифровые 

микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В МКОУ «Солнечная СОШ» создан и функционирует сайт, соответствующий 

требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой 

регион. Образование», в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 
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 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

начального общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

Предм

ет 

авторская 

программа 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

учебник методические 

материалы 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Русски

й язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко Н.А.  

Русский язык. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России»  - М.: 

Просвещение,  

Канакина В. 

П. Русский 

язык. 1 класс. 

Учеб.для 

общеобразова

т. учреждений 

с 

приложением 

на 

электронном 

носителе  / 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий. – 

2-е  изд. –М.: 

Просвещение,  

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. Г. 

Горецкий, Н. М. 

Белянкова. — 2-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение,  

     Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. П. 

Канакина. — 4-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение,  

Русский язык: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

 Канакина В.П. . 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Канакина, 

Г.С.Щёголева. – 4-у 

изд.  – М. : 

Просвещение,  

Прописи  пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций в 

четырех частях. 

1.) Горецкий В. Г. , 

Федосова Н. А.  

Пропись 1. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 17-е изд.  

М. : Просвещение,  

2.) Горецкий В. Г. , 

Федосова Н. А.  

Пропись 2. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 17-е изд.  
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класс: Пособие для 

учителей общеобр. 

учрежд. / И.А. 

Бубнова, Л.С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 

Роговцева. – м.; 

СПб.: 

Просвещение,  

М. : Просвещение,  

         3.) Горецкий В. 

Г. , Федосова Н. А.  

Пропись 3. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 17-е изд.  

М. : Просвещение, 

2015. – ISBN 978-

5.09.034860-7. 

        4.) Горецкий В. Г. 

, Федосова Н. А.  

Пропись 4. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 17-е изд.  

М. : Просвещение. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений – 

М.: 

Просвещение,  

Русский язык. 

2 класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч. Ч.1 

/В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий.- 

М.: 

Просвещение,  

Русский язык. 

2 класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч. Ч.2 

/В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий.- 

М.: 

Просвещение,  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват.орга

низаций. В 2 ч. / В. 

П. Канакина, Г. Н. 

Манасова. — 4-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение 

 Канакина В.П. . 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Канакина, 

Г.С.Щёголева. – 4-у 

изд.  – М. : 

Просвещение,  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В., 

Дементьева 

М.Н., 

Стефаненко Н.А.  

Русский язык. 

Рабочие 

программы.  

Русский язык. 

3 класс. Учеб. 

для  

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч. Ч.1ч 2  

и / В. П. 

Канакина, В. 

Русский язык . 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щёголева. – 4-е изд.- 
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Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России»  - М.: 

Просвещение,  

Г. Горецкий. – 

М. : 

Просвещение,  

 

Ч.1/В.П. Канакина.- 

2-е изд., доп.- М. : 

Просвещение 

Русский язык . 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Ч. 2 / В.П. 

Канакина. – 2-е 

изд.,  доп. .- М. : 

Просвещение,  

М. : Просвещение 

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций в 2 

частях. (В.П. 

Канакина). Ч.1 5-е 

издание М. : 

Просвещение  

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций в 2 

частях. (В.П. 

Канакина). Ч.2 5-е 

издание М. : 

Просвещение  

 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России» 1 – 4 

классы. Авторы: 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина, 

М. Н. 

Стефаненко. 

Издательство 

«Просвещение»  

Русский язык. 

4 класс. Учеб. 

для  

общеобразова

т. 

организаций. 

В 2 ч. Ч.1  и ч 

2/ В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий. –

8-е изд.- М. : 

Просвещение,  

 

Русский язык . 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Ч.1/В.П. Канакина.- 

2-е изд., доп.- М. : 

Просвещение 

Русский язык . 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Ч. 2 / В.П. 

Канакина. – 2-е 

изд.,  доп. .- М. : 

Просвещение,  

 Канакина В.П. . 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Канакина, 

Г.С.Щёголева. – 4-у 

изд.  – М. : 

Просвещение,  

Литера

турное 

чтение 

 Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы.  

Предметная 

Азбука. 1 

класс: Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.  Ч.1 и ч 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс : учеб. 

пособие для 

Н. Стефаненко. 

Литературное чтение. 

Тетрадь учебных 

достижений 1 класс; 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 
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линия учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина. – 

2-е изд. -  М.: 

Просвещение,  

2/  

В.Г.Горецкий, 

В.А. 

Кирюшкин, 

Л.А. 

Виноградская.

, М.В. 

Бойкина. -  

М.:  

Просвещение,  

 

Литературное 

чтение. 1 

класс. 

Учебн.для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч. Ч.1 и ч 

2/ ( 

Л.Ф.Климано

ва, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Головано

ва и др.)- 

М.:Просвеще

ние 

общеобразоват. 

организаций / В. Г. 

Горецкий, Н. М. 

Белянкова. — 2-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение 

Литературное 

чтение: Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие для 

учителей общеобр./ 

учрежд. М. В. 

Бойкина, Л. С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н. 

И. Роговцева. – М.; 

СПб.: Просвещение 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. 

Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. 

— М.: 

Просвещение,  

Литературное 

чтение. 2 

класс: учеб. 

для учащихся 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч. Ч. 1. И 

ч 2/ 

(Климанова 

Л.Ф и др.) - 

М.: 

Просвещение,  

 

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. А. 

Стефаненко. — 3-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение,  

Бойкина М.В. 

Литературное чтение: 

предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль: 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / М.В. 

Бойкина. – М. : 

Просвещение: УчЛит,  

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для учителей 

Литературное 

чтение. 3 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. учреждений 

в комплекте с 

аудиприл. На 

электрон. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. А. 

Стефаненко. — 2-е 

Литературное чтение: 

предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль: 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ М.В. 

Бойкина./ М. : 
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общеобразоват. 

организаций / Л. 

Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. 

— М.: 

Просвещение,  

Носителе. В 

2ч. Ч. 1  и ч 2/ 

[Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова и 

др.]. – 2-е изд. 

– М. : 

Просвещение,  

 

изд., доп. — М. : 

Просвещение,  

Просвещение: 

Учебная литература,  

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Л. 

Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. 

— М.: 

Просвещение,  

Литературное 

чтение. 4 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. учреждений 

в комплекте с 

аудиприл. На 

электрон. 

Носителе. В 

2ч. Ч. 1 и 2 / 

[Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова и 

др.]. – 2-е изд. 

– М. : 

Просвещение,  

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н. А. 

Стефаненко. — 2-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение,  

Литературное чтение: 

предварительный 

контроль, текущий 

контроль, итоговый 

контроль: 4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ М.В. 

Бойкина./ М. : 

Просвещение: 

Учебная литература,  

род Программа по 

учебному 

предмету. 

«Родной 

(русский) язык » 

2 года обучения, 

1-4 классы 

АКИПКРО. 

Барнаул, 2019 

   

Литера

турное 

чтение 

на 

родно

м 

языке 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке. 

Примерная 

рабочая 

программа для 

2-3 классов. Л. 

В. Поворознюк 

1-4 классы. - 

АКИПКРО. 

Редакционны

й совет: 

Л.В.Санкина, 

Э.П.Хомич, 

Л.Н.Зинчеко, 

Алтайские 

писателидетя

м, антология в 

2- х томах, 

Кемерово: 

Технопринт, 
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Барнаул, 2019 2017 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский 

язык) 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 2-4 

классы: пособие 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

[В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова]; 

Рос. акад. наук, 

Рос.акад. 

образования, 

изд-во 

«Просвещение». 

– М.: 

Просвещение,  

Английский 

язык. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразова

т. учреждений 

/ [В.П. 

Кузовлев, 

Э.Ш. 

Перегудова, 

С.А. 

Пастухова, 

О.В. 

Стрельникова 

]; Рос. акад. 

наук, 

Рос.акад. 

образования, 

изд-во 

«Просвещени

е». – 6-е изд. – 

М.: 

Просвещение,  

Английский язык. 

Книга для учителя. 

2 класс: пособие 

для общеобразоват. 

учреждений / [В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. 

Стрельникова ]; 

Рос. акад. наук, 

Рос.акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение,  

Английский язык. 

Контрольные задания. 

2-4 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и 

др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 2-4 

классы: пособие 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

[В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова]; 

Рос. акад. наук, 

Рос.акад.образов

ания, изд-во 

«Просвещение». 

– М.: 

Просвещение,  

Английский 

язык. 3 класс: 

учеб. для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В.П. 

Кузовлев, 

Н.М. Лапа, 

И.П. Костина, 

Е.В. 

Кузнецова и 

др.]; – 4-е изд. 

–М.: 

Просвещение,

. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 

3 класс: пособие 

для общеобразоват. 

учреждений / [В.П. 

Кузовлев, Н.М. 

Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. 

Кузнецова и др.]; 

Рос. акад. наук, 

Рос.акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение,  

Английский язык. 

Контрольные задания. 

2-4 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и 

др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 2-4 

классы: пособие 

для 

общеобразоват. 

учреждений / 

[В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова]; 

Рос. акад. наук, 

Рос.акад.образов

ания, изд-во 

Английский 

язык. 4 класс: 

учеб. для 

общеобразова

т. 

Организаций 

с прил. на 

электрон. 

носителе. В 2 

ч.Ч. 1  / [В.П. 

Кузовлев, 

Э.Ш. 

Перегудова,  

Английский язык. 

Книга для учителя. 

4 класс: пособие 

для общеобразоват. 

учреждений / [В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова,  

О.В. Стрельникова  

О.В. Дувнова]; Рос. 

акад. наук, 

Рос.акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

2-4 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и 

др.]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение 
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«Просвещение». 

– М.: 

Просвещение,  

О.В. 

Стрельникова  

О.В. 

Дувнова]; 

Рос. акад. 

наук, 

Рос.акад.обра

зования, изд-

во 

«Просвещени

е». – М.: 

Просвещение,

,  

М.: Просвещение 

Иност

ранны

й язык 

(немец

кий 

язык) 

Авторы: И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжовпа, Л.В. 

Садомова, М.А. 

Лытаева 

Немецкиц язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников 

И.Л.Бим.2-11 

классы 

:учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций/[И.

Л. Бим и др.]. -

М. : 

Просвещение 

Немецкий 

язык. Первые 

шаги. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразова 

т. 

учреждений. 

В 2 ч. / И. Л. 

Бим, Л. И. 

Рыжова; Рос. 

акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, 

изд-во 

«Просвещени 

е». — 7-е изд. 

— М. : 

Просвещение 

Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 

2 класс : пособие 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова, 

Л. В. Садомова. — 

7- е изд., дораб. — 

М. : Просвещение 

 

Авторы: И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжовпа, Л.В. 

Садомова, М.А. 

Лытаева 

Немецкиц язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников 

И.Л.Бим.2-11 

классы 

:учеб.пособие 

для 

Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. Первые 

шаги. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразова 

т. 

учреждений. 

В 2 ч. И. Л. 

Бим, Л. И. 

Рыжова, Л. М. 

Фомичева; 

Рос. акад. 

наук, Рос. 

акад. 

образования, 

изд-во 

Бим И. Л. 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 

3 класс : пособие 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова, 

Л. В. Садомова. — 

7- е изд., доп. — М. 

: Просвещение, 
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общеобразоват. 

организаций/[И.

Л. Бим и др.]. -

М. : 

Просвещение 

«Просвещени 

е». — 7-е изд. 

— М. : 

Просвещение 

Авторы: И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжовпа, Л.В. 

Садомова, М.А. 

Лытаева 

Немецкиц язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

учебников 

И.Л.Бим.2-11 

классы 

:учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций/[И.

Л. Бим и др.]. -

М. : 

Просвещение 

Немецкий 

язык. Первые 

шаги. Учеб. 

для 4 кл. 

общеобразова 

т. 

учреждений. 

В 2 ч. Ч.1 / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова. —5- 

е изд. — М. : 

Просвещение 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 4 класс : 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, Л. В. 

Садомова, О. В. 

Каплина]. — 4-е 

изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 

 

Матем

атика 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 

Рабочие 

программы.  1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

[М.И. Моро, 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

и др.]. -  М.: 

Просвещение,  

Моро М.И. 

Математика.  

1 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч..:Ч.1 / 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова,  

С.В.Степанов

а. - М.: 

Просвещение,  

   

Математика.  

1 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч..:Ч.2/ 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

, С.В. 

Степанова.-

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. 

А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. 

Волкова и др.]. — 

4-е изд., дораб. — 

М. : Просвещение 

Математика 

:Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие для 

учителей общеобр. 

учрежд. /И.О. 

Будённая, Л.С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 

Роговцева. – М.; 

СПб.: Просвещение 

Волкова С.И.  

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / С.И. 

Волкова. – 5-е изд. – 

М. : Просвещение 

  С.И.Волкова  

Математика  

Проверочные работы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 4-е 

издание М. : 

Просвещение 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова  

Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  В 2ч.:  
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М.: 

Просвещение,  

Ч.1.  2-е  издание М. :  

Просвещение,   

Математика: Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений В 2 ч.: 

Ч.2. 2-е издание.  М. :  

Просвещение,  

Математика. 

Рабочие 

программы. 1- 4 

классы: М34 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

(М. И. Моро, М. 

А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и 

др.) – М. : 

Просвещение,  

Математика 2 

класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе. В 2 

ч. Ч.1 и ч 2 

[Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др.] В 

2ч. – 2 – е 

изд.– М.: 

Просвещение,  

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / С. И. 

Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова. —3-е 

изд., дораб. — М. : 

Просвещение,  

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / С.И. 

Волкова. – 5-е изд. М. 

: Просвещение,  

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 

Рабочие 

программы.  1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

[М.И. Моро, 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

и др.]. -  М.: 

Просвещение,  

Математика. 

3 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе. В 2 

ч.  Ч.1 и ч 2/ 

[М.И. Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В. 

Бельтюкова и 

др.].- 4-е изд.- 

М. : 

Просвещение,  

 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / 

[С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова]. – 3-

еизд., дораб. – М. : 

Просвещение,. 

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / С.И. 

Волкова. – 5-е изд. М. 

: Просвещение, 2014. 

– 80 с. – (Школа 

России). – ISBN 978-

5-09-031976-8. 

С.И. Волкова. 

Математика. 

Проверочные работы.  

3 класс. Просвещение. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 

Рабочие 

Математика. 

4 класс. Учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций с 

прил. на 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / 

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / С.И. 

Волкова. – 5-е изд. М. 
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программы.  1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

[М.И. Моро, 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

и др.]. -  М.: 

Просвещение,  

электрон. 

носителе. В 2 

ч.  Ч.1  и ч 2/ 

[М.И. Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В. 

Бельтюкова и 

др.].- 4-е изд.- 

М. : 

Просвещение,  

[С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова]. – 3-е 

изд., дораб. – М. : 

Просвщениее,  

: Просвещение,. 

 С.И. Волкова. 

Математика. 

Проверочные работы.  

4 класс. Просвещение. 

Окруж

ающий 

мир 

      Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России».  1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.А. Плешаков. 

– 2-е изд. -  М.: 

Просвещение,  

Плешаков 

А.И. 

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.  Ч. 1 /  

А.А.Плешако

в. -  М.: 

Просвещение,  

 Плешаков А. 

А. 

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. 

учреждений. 

В 2 ч.  Ч. 2 /  

А.А.Плешако

в. -  М.: 

Просвещение,  

Окружающий мир: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учрежд./ Ю.И. 

Глаголева, Л. С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н. 

И. Роговцева. – М.; 

СПб.: Просвещение 

   Плешаков А.А, 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир, 

Рабочая тетрадь. 1 

класс, в 2 ч. Ч. 1. : 

Просвещение, 2011. 

ISBN 978-5-09-

031639-2. 

Плешаков А.А, 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир, 

Рабочая тетрадь. 1 

класс, в 2 ч. Ч. 2. : 

Просвещение 

   Плешаков А.А. От 

земли до неба. Атлас-

определитель. Книга 

для учащихся 

начальных классов 2-е 

издание  М.:  

Просвещение 

    Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. 

Окружающий мир, 

проверочные работы. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций  М. : 

Просвещение 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

А.А. Плешаков. 

– 2-е изд. - М.: 

Просвещение,  

Плешаков 

А.А 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. учреждений 

с прил. на 

электрон. 

носителе. В 

2ч. Ч 1/ 

Плешаков 

А.А.- 2-е изд. 

Плешаков А. 

А.Окружающий 

мир. Методические 

рекомендации. 2 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А. А. 

Плешаков, А. Е. 

Соловьева. — М. 

:Просвещение, 

2012. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Проверочные работы 

2 класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Тесты.  2 класс: 

учебное пособие для 
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– М.: 

Просвещение, 

2011.  

Плешаков 

А.А 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. учреждений 

с прил. на 

электрон. 

носителе. В 

2ч. Ч 2/ 

Плешаков 

А.А.- 2-е изд. 

– М.: 

Просвещение, 

2011. 

общеобразоват. 

организаций – 7-е 

изд./ А. А. Плешаков. 

— М. : Просвещение 

 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 

класс.: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 1 часть. – 

7-е изд./ А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение  

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. 2 часть. 

– 7-е изд./ А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России».  1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.А. Плешаков. 

– 2-е изд. -  М.: 

Просвещение,  

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. учреждений 

с 

приложением 

на 

электронном 

носителе. В 2 

ч. Ч. 1 / (А.А. 

Плешков). 2-е 

изд., - М. : 

Просвещение  

 Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. учреждений 

с 

приложением 

на 

электронном 

носителе. В 2 

ч. Ч. 2 / (А.А. 

Плешков). 2-е 

изд., - М. : 

Просвещение  

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Плешаков, Н.М. 

Белянкова, А.Е. 

Соловьева. – М. : 

Просвещение,  

Окружающий мир. 3 

класс. Тесты. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 3-е изд., 

М. : Просвещение  

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. 

Ч.1 4-е изд., М. : 

Просвещение  

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. 

Ч.2 4-е изд., М. : 

Просвещение. 
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Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России».  1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.А. Плешаков. 

– 2-е изд. -  М.: 

Просвещение,  

Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учеб. для 

общеобразова

т. учреждений 

с 

приложением 

на 

электронном 

носителе. В 2 

ч. Ч. 1 и ч 2 / 

(А.А. 

Плешков). 2-е 

изд., - М. : 

Просвещение  

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Плешаков, Н.М. 

Белянкова, А.Е. 

Соловьева. – М. : 

Просвещение 

Окружающий мир. 4 

класс. Тесты. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 3-е изд., 

М. : Просвещение  

Основ

ы 

религи

озных 

культу

р и 

светск

ой 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс: пособие 

для учителей для 

общеобразоват. 

организаций  / [ 

А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, 

О.Н.Марченко и 

др.]- М: 

Просвещение,  

 

Шемшурина 

А.И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики. 4 

класс: 

учеб.для 

общеобразова

т. 

организаций/ 

А.И. 

Шемшурина. 

– М.: 

Просвещение,  

Шемшурина А.И. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

Методическое 

пособие. 4 класс:  

пособие для 

учителей для 

общеобразоват. 

организаций.- М.: 

Просвещение,. 

Шемшурина А.И. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

Рабочая тетрадь. 4 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций.- М.: 

Просвещение,  

 

Музык

а 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России» 1-4 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение,. 

Критская Е.Д. 

Музыка. 1 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. учреждений 

/  Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина.  – 

М. : 

Просвещение,

. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 4-е изд. – 

М. : Просвещение,  

  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  Музыка. 

Рабочая тетрадь 1 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 4-е 

издание – М. :  

Просвещение,   

Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

Критская Е.Д. 

Музыка. 2 

класс: учеб. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Музыка. 
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классы: пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных 

учреждений / 

[Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина и 

др.];  М.: 

Просвещение,. 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С.  

–3-е-изд. - М.: 

Просвещение,  

классы / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 4-е изд. – 

М. : Просвещение,  

Рабочая тетрадь. 2 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 4-е изд. 

М. : Просвещение  

Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных 

учреждений / 

[Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина и 

др.];  М.: 

Просвещение,. 

Музыка. 3 

класс : учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организацией 

/ Е. Д. 

Критская, Г. 

П. Сергеева, 

Т. С. 

Шмагина. – 3-

е изд. – М. : 

Просвещение,  

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 4-е изд. – 

М. : Просвещение,  

Музыка. Рабочая 

тетрадь. 3 класс.( Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина). Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 6-е изд. 

М. : Просвещение  

Музыка. 

Рабочие 

программы. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных 

учреждений / 

[Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина и 

др.];  М.: 

Просвещение,  

Критская Е.Д. 

Музыка. 4 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С.  

–3-е-изд. - М.: 

Просвещение,  

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 4-е изд. – 

М. : Просвещение,  

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина Музыка. 

Рабочая тетрадь. 4 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций 4-е изд. 

М. : Просвещение  

Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Коблова О.А., 

Мухина Т.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия   

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского.1-4 

классы: пособие 

для учителей 

Неменская 

Л.А. 

Изобразитель

ное 

искусство.  

Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь.1 

класс : учеб.  

для 

общеобразова

т. учреждений 

/ 

Л.А.Неменска

я; под ред. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Б. 

М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Е. И. 

Коротеева и др.] ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение 

   Л. А. Неменская   

Изобразительное 

искусство.  Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь 1 класс 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией  Б.М. 

Неменского. 2-е 

издание. М. : 

Просвещение 
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общеобразоват. 

организаций / 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и 

др. ;под ред. 

Б.М. 

Неменского. – 3-

е изд. –    М. : 

Просвещение 

Б.М. 

Неменского -

2-е изд. – М. : 

Просвещение,  

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. – 3-

е изд.  -  М.: 

Просвещение,  

Неменская  

Л.А 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Искусство и 

ты. 2 класс: 

учеб для 

общеобразова

т. 

организаций /  

Коротеева 

Е.И.; под ред. 

Неменского 

Б.М.  3-е изд. 

-  М.: 

Просвещение,   

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева и др.]; 

под ред. Б.М. 

Неменского.- 2-е 

изд.- М. : 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией Б.М. 

Неменского 9-е 

издание. М. : 

Просвещение  

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. – 3-

е изд.  -  М.: 

Просвещение,  

Изобразитель

ное 

искусство. 

Искусство 

вокруг нас. 3 

класс : учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организацией 

/ [Н.А. 

Горяева, Л.А. 

Неменская, 

А.С. 

Питерских и 

др.]; под ред. 

Б.М. 

Неменского. – 

4-е изд. – М. : 

Просвещение,  

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева и др.]; 

под ред. Б.М. 

Неменского.- 2-е 

изд.- М. : 

Просвещение,  

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией Б.М. 

Неменского 6-е 

издание. М. : 

Просвещение  
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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. – 3-

е изд.  -  М.: 

Просвещение,  

Неменская  

Л.А 

Изобразитель

ное 

искусство. 

Каждый 

народ – 

художник. 4 

класс: учеб 

для 

общеобразова

т. 

организаций /  

Л. А. 

Неменская.; 

под ред. 

Неменского 

Б.М.  4-е изд. 

-  М.: 

Просвещение,   

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы / [Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева и др.]; 

под ред. Б.М. 

Неменского.- 2-е 

изд.- М. : 

Просвещение,  

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией Б.М. 

Неменского 2-е 

издание. М. : 

Просвещение  

Технол

огия 

Лутцева Е.А. 

Технология. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. -  М.: 

Просвещение,  

Лутцева Е. А. 

Технология. 1 

класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций/ 

Е.А.Лутцева,  

Т.П.Зуева.  – 

М.: 

Просвещение,   

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева. – М.: 

Просвещение 

   Е.А.Лутцева 

Т.П.Зуева Технология.  

Рабочая тетрадь 

1класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций – 2-е 

издание. М. : 

Просвещение 

Лутцева Е.А. 

Технология. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. -  М.: 

Просвещение,. 

Лутцева Е.А. 

Технология.  

4 класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций /  

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. – 

М.: 

Просвещение,  

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. —М. : 

Просвещение 

Лутцева Е.А. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций. – 6-е 

изд./Лутцева Е.А, Т. 

П. Зуева. – М.: 

Просвещение,  

Лутцева Е.А.  Технология. Технология. Технология. Рабочая 
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Технология. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. -  М.: 

Просвещение,  

3 класс : учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организацией 

/ Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. – М. : 

Просвещение, 

- 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. —М. : 

Просвещение 

тетрадь. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

3-е издание М. : 

Просвещение  

Лутцева Е.А. 

Технология. 

Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. -  М.: 

Просвещение,  

Лутцева Е.А. 

Технология.  

4 класс: учеб. 

для 

общеобразова

т. 

организаций /  

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. – 

М.: 

Просвещение,  

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс : пособие для 

учителей обще- 

образоват. 

организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 

М. : Просвещение 

 

Технология. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

3-е издание М. : 

Просвещение  

Технол

огия  

Технология 

.Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы по 

учебному 

предмету 

«Перспектива» 

1-4 классы. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова

- 3-е изд. 

М.:Просвещение 

Учебники. 

«Технология» 

Н.И.Роговцев

а, 

С.В.Анащенк

ова  2 класс. 

Издательство

“Просвещени

е” 

2014  в 

комплекте с 

электронным 

приложением 

(СD). -2-е 

изд.-

М.:Просвеще

ние 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 2 

класс:./ Н.В. 

Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова; Рос. 

акад.наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». - 

М.:,  

 

Технология 

.Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Н.И.Роговцев

а, 

Технология.3 

класс: 

учебник для 

Уроки 

технологии.3классс

. 

Пособие   для 

учителя 
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системы по 

учебному 

предмету 

«Перспектива» 

1-4 классы. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова

- 3-е изд. 

М.:Просвещение 

общеобразова

т. 

организаций с 

прил. на 

электрон.носи

теле/ 

Н.И.Роговцев

а, 

Н.В.Богданов

а, 

Н.В.Добромы

слова ; 

рос.акад.наук.

Рос.акад.обра

зова-ния,.- 3-е 

изд.-

М.:Просвеще

ние, 

общеобразоват.учр

еждений / 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова Н.В. 

Шипилова, Н.И.; 

Рос. акад.наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». - 

М.: Просвещение 

 

 

Технология 

.Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы по 

учебному 

предмету 

«Перспектива» 

1-4 классы. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова

- 3-е изд. 

М.:Просвещение 

Н.И.Роговцев

а, 

Технология.4 

класс: 

учебник для 

общеобразова

т. 

организаций с 

прил. на 

электрон.носи

теле/ 

Н.И.Роговцев

а, 

Н.В.Богданов

а, 

Н.В.Добромы

слова ; 

рос.акад.наук.

Рос.акад.обра

зова-ния,.- 3-е 

изд.-

М.:Просвеще

ние 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 4 

класс: Учебное 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений./ 

Н.В. Шипилова, 

Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенкова; 

Рос. акад.наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». - 

М.: Просвещение 
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Физич

еская 

культу

ра 

Лях В.И.  

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В.И. Ляха.  1-4 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.И. Лях.- 2-е 

изд. -  М.: 

Просвещение,  

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-4 

классы: учеб. 

для 

общеобразова

т. учреждений 

/ В.И. Лях. - 

13-е  изд. –М. 

: 

Просвещение,  

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы : учеб. 

Пособие для 

ощеобразоват. 

организаций /  В. И. 

Лях. – 3-е изд.- М. : 

Просвещение,. 

 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, 

требующих больших финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с АООП НОО для обучающихся с ОВЗ;  

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы предметных кафедр, 

специалистов;   
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полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (по 

квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для работы;  

 повышение квалификации педагогических 

работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе  

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

 реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального 

сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации АООП НОО 

для обучающихся с 

ОВЗ; участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  



601 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

 эффективное распределение средств субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образовательных 

услуг.  

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативная база   Утверждение АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ МКОУ «Солнечная  

СОШ» 

август  

 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

ОВЗ 

август 

. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ 

март . 

. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

ежегодно 

. Разработка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного графика; 

- положений о внеурочной деятельности; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся 

с ОВЗ; 

- положения о формах получения 

Август 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости 
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образования 

 Финансовое 

обеспечение ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ и 

достижения планируемых результатов 

август  . 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

сентябрь, август  

   

III. Организационное 

обеспечение 

ФГОС НОО ОВЗ 

  Обеспечение координации 

взаимодействия  участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

  постоянно  

  

 Разработка и реализация моделей  

 школы  и  организаций  

образования,  обеспечивающих 

внеурочной деятельности  

взаимодействия дополнительного 

организацию 

  по  мере  

 необходимости  

  

  Разработка  и  реализация системы 

мониторинга     образовательных 

 потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной  части  учебного  плана 

 и внеурочной деятельности  

по результатам анализа  

удовлетворенности 

результатами 

образовательной 

деятельности   

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

 

 

 

 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

ежегодно 

Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

НОО ОВЗ 

ежегодно 

Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС  НОО ОВЗ 

август, сентябрь 2019г. 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

в течение учебного года 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС  НОО ОВЗ 

в течение учебного года 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

ежегодно 
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результатах введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

НОО  ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Ежегодно  

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

в течение учебного года 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

в течение учебного года 

Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

в течение учебного года 

Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

в течение учебного года 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение учебного года 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

в течение учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

в течение учебного года 

 

 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители  школьных методических объединений, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции 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, 
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необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  

показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы начального общего образования. Результаты оценки и 

корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление  Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заведующие 

филиалами, координаторы 

по УВР и ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заведующие 

филиалами 

1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

координаторы по УВР и 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заведующие 

филиалами, координаторы 

по УВР и ВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заведующие 

филиалами, координаторы по 

УВР и ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заведующие 

филиалами, координаторы по 

УВР и ВР, библиотекари 

1 раз в год 
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Лист внесения изменений в АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

№  Суть изменения  

(что изменилось) 

Причина внесения 

изменения (основание 

внесения изменений: 

нормативные документы, 

их изменение и 

дополнения) 

Место внесения 

изменений в 

структуре 

программы 

Приказ 

директора 

ОУ, 

утверждающ

ий внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


