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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки  Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

 от 24.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

 

 



4 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальногообщегообразования дляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством  создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР,обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Прутская СОШ» 

АООП НОО для 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 учащихся  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 учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состоянияздоровья; 

• Становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,личностного развития; 

• созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворенияособыхобразовательныхпотребнос

тейучащихся сЗПР; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся 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 учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировани и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся 

сзадержкойпсихического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 
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(гуманистическийхарактер образования, единство образовательного пространства на 

территории 

РоссийскойФедерации,светскийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивн

остьсистемыобразованиякуровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяивоспит

анникови др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейучащихся; 

• принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующийегонаразвитиеличностиучащегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвити

я»сучетомособыхобразовательныхпотребностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принциппреемственности,ориентациянапрограммуосновногообщегообразования,чтоо

беспечиваетнепрерывностьобразованияучащихсясзадержкойпсихическогоразвития; 

• принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержания

образованияположенонепонятиепредмета,а―«предметныеобласти»; 

• принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможностьовла

денияучащимисясзадержкойпсихическогоразвитиявсемивидамидоступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами 

познавательнойиучебнойдеятельности,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповеден

ием; 

• принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированныхву

словияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтообеспечитготовностьобучающе

госяксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельностивреальноммире; 

• принципсотрудничествассемьей. 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияд

ляобучающихсясЗПР(вариант7.1.)разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосу

дарственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованиядляобучающихсясогр

аниченнымивозможностямиздоровьякструктуреадаптированнойосновнойобщеобразовательн

ойпрограммы,условиямеереализациии результатамосвоения. 

Вариант7.1.предполагает,чтоучащийсясЗПРполучаетобразование,полностьюсоответствую

щеепоитоговымдостижениямкмоментузавершенияобученияобразованию 

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

обучения(1-4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к 

структуреАООПНОО(втомчислесоотношениюобязательнойчастиичасти,формируемойучастн

икамиобразовательныхотношенийиихобъему)ирезультатамееосвоениясоответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования(далее—
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ФГОСНОО).Адаптация программы предполагае твведение 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. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

УчащиесясЗПР—этодети,имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеоднороднаяпосоставугруппашкольников.В

сеучащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымиспособностями,

специфическимирасстройствамипсихологического развития (школьныхнавыков, речиидр.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихсясЗПР 

являютсявразнойстепенивыраженныенедостаткивформированиивысшихпсихических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательнойдеятельности,трудностипроизвольнойсаморегуляции.Достаточночастоуучащ

ихсяотмечаютсянарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговосприятияипростр

анственнойориентировки, умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы. 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от 

практическинормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимыетрудности,дообучающихсясвыраженнымиисложнымипоструктуренарушениямик

огнитивнойиаффективно-

поведенческойсферличности.Отучащихся,способныхприспециальнойподдержкена 

равныхобучатьсясовместносоздоровымисверстниками,доучащихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематическойикомплексной(психолого-

медико-педагогической)коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяетнеобходимостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразованияисам

ихобразовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся 

сЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования,вызванныхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвитияиспособностьюилинеспос

обностьюучащегосякосвоениюобразования,сопоставимогопосрокамсобразованиемздоровых 

сверстников. 

АООПНОО(вариант7.1)адресованаучащимсясЗПР,достигшимкмоментупоступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

ноотмечаютсятрудностипроизвольнойсаморегуляции,проявляющейсявусловияхдеятельности 
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и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональнойнезрелости. 

Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки 

легкойорганическойнедостаточностицентральнойнервнойсистемы(ЦНС),выражающиесявпов

ышеннойпсихическойистощаемостиссопутствующимснижениемумственнойработоспособнос

тииустойчивостикинтеллектуальнымиэмоциональнымнагрузкам.Помимо перечисленных 

характеристик, у учащихся могут отмечаться типичные, в разнойстепени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

приэтомнаблюдаетсяустойчивостьформадаптивногоповедения. 

ОсобыеобразовательныепотребностиучащихсясЗПР 

ОсобыеобразовательныепотребностиразличаютсяуучащихсясОВЗразныхкатегорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяютособуюлогикупостроенияучебногопроцессаинаходятсвоёотражениевструктуреис

одержанииобразования.Нарядусэтимсовременныенаучныепредставленияобособенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделитьобразовательныепотребности,какобщиедлявсехобучающихсясОВЗ,такиспецифичес

кие. 

Кобщим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявленияпервичногонарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольными 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 индивидуальнойработы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогамии соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основнойо бщеобразовательной 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, 

низкойработоспособности,пониженного общеготонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
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направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельностии поведения; 

 организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыковуча

щимися с ЗПРсучетом темпа учебной работы(«пошаговом» 

предъявленииматериала,дозированнойпомощивзрослого,использованииспециальныхметодов

,приемовисредств,способствующихкакобщемуразвитиюучащегося,такикомпенсациииндивид

уальных недостатков развития); 

 учетактуальныхипотенциальныхпознавательныхвозможностей,обеспечениеиндивидуа

льноготемпаобученияипродвижениявобразовательномпространстведляразных 

категорийучащихсясЗПР; 

 профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации; 

 постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформированност

исоциальнойкомпетенцииучащихся,уровняидинамикипсихофизическогоразвития; 

 обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-

познавательнойдеятельностиучащегосясЗПР,продолжающегосядодостиженияуровня,позволя

ющегосправлятьсясучебными заданиямисамостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе,окружающемупредметномуисоциальномумиру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

взакреплениии совершенствовании освоенныхумений; 

 специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситуациивза

имодействия сдействительностью; 

 постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения; 

 использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностииповеден

ия; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыковсоциальноодобряемогоповедения; 

 специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособностик

самостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающихтрудностей,

формированиеумениязапрашиватьииспользоватьпомощьвзрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

сродителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции,нравственныхи общекультурных ценностей). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

СамымобщимрезультатомосвоенияАООПНООдляобучающихсясЗПРдолжностатьполноце

нноеначальноеобщееобразование,развитиесоциальных(жизненных)компетенций. 
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ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООдляобучающихсясЗПР: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

засвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российскогообщества;становлениегуманистическихидемократических 

ценностныхориентаций; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичноме

динствеиразнообразии природы,народов, культур ирелигий; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнаро

дов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемс

ямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельностииформированиеличностногосмыслаучения; 

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

числевинформационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социаль

нойсправедливости и свободе; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживаниячувствамдругихлюдей; 

9) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктвор

ческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальными 

духовнымценностям. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПНООдляобучающихсясЗПР: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,поиск

асредствееосуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффектив

ныеспособы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

испособностиконструктивнодействовать дажевситуацияхнеуспеха; 

5) освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

6) использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформациидлясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач; 

7) активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационны

хтехнологий(далее-ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,орг

анизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

ипознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводитьтекстспомощьюклавиатуры,фиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемыеве

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

саудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикии 

этикета; 
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9) овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанроввсоответствии

сцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуник

ацииисоставлятьтекстыв устнойиписьменнойформах; 

10) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификац

иипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

11) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагатьсвоемнениеиаргументировать своюточкузрения и оценкусобытий; 

12) определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределениифу

нкцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятель

ности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

13) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторони 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, техническихи др.) 

всоответствииссодержаниемконкретногоучебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественныесвязи иотношения междуобъектамии процессами; 

16) умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями 

всистемеуниверсальныхучебныхдействий. 

1.2.2 Предметныерезультаты освоенияАООПНООдляобучающихсясЗПР 

1.2.2.1 Русскийязык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языковогоикультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальнойкультуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского 

языкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речикакпоказателямобщейкультуры игражданской позициичеловека; 

4) овладениепервоначальнымипредставлениямионормахрусскогоязыка(орфоэпических,л

ексических,грамматических)иправилахречевогоэтикета;умениеориентироватьсявцелях,задач

ах,средствахиусловияхобщения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадляуспешного 

решениякоммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использоватьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативных задач. 

1.2.2.2 Литературноечтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средствасохраненияи передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

омире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

одобреизле,нравственности;успешностиобученияповсемучебнымпредметам;формированиеп

отребности всистематическомчтении; 

3) пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения(ознакомительное,изучающе

е,выборочное,поисковое);умениеосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниеиспецифику
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различныхтекстов,участвоватьвихобсуждении,даватьиобосновыватьнравственную 

оценкупоступков героев; 

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетент

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и просебя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных,научно-

популярныхиучебныхтекстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпонятий; 

5) умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясправочными

источникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформации. 

1.2.2.3 Роднойязык: 

1) воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкукакхранителюкультуры,включениев

культурно-языковоеполесвоегонарода,формированиепервоначальныхпредставлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, оязыкекак 

основенационального самосознания; 

2) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,развитиеуобучающихсякульт

урывладенияроднымязыкомвсоответствииснормамиустнойиписьменнойречи, правилами 

речевогоэтикета; 

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

какразвивающемсяявлении,оегоуровняхиединицах,озакономерностяхегофункционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

какпоказателямобщей культурыи гражданскойпозиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствахи 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средствдляуспешного решения коммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использоватьзнаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативных задач. 

1.2.2.4 Литературноечтениенародномязыке: 

1) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,какявлениянациональнойим

ировойкультуры,средствасохраненияипередачинравственныхценностейитрадиций; 

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

формированиепредставленийомире,национальнойисторииикультуре,первоначальныхэтическ

ихпредставлений,понятийодобреизле,нравственности;формированиепотребностивсистемати

ческом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечениекультурнойсамоидентификации; 

3) использованиеразныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,выборочное,поисково

е);умениеосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниеиспецификуразличныхтекстов,участ

воватьвихобсуждении,даватьиобосновыватьнравственнуюоценкупоступков героев; 

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетент

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и просебя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных,научно-

популярныхиучебныхтекстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпонятий; 

5) осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностейродного 

языканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,умениесамостоятел

ьновыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясправочнымиисточникамидляпонимани

яиполучения дополнительной информации. 
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1.2.2.5 Иностранныйязык: 

1) приобретениеначальныхнавыковобщениявустнойиписьменнойформесносителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;освоениеправилречевогои неречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистическихпредставлений, необходимых для овладенияна 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширениелингвистическогокругозора; 

3) формированиедружелюбногоотношенияитолерантностикносителямдругогоязыканаос

новезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,сдетскимфольклоромидоступным

иобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

1.2.2.6 Математика: 

1) использованиеначальныхматематическихзнанийдляописанияиобъясненияокружающи

хпредметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественныхипространственныхотношен

ий; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядногопредставленияданныхипроцессов, записии выполненияалгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решенияучебно-познавательныхиучебно-практических задач; 

4) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

салгоритмомистроитьпростейшиеалгоритмы,исследовать,распознаватьиизображатьгеометри

ческиефигуры,работатьстаблицами,схемами,графикамиидиаграммами,цепочками,совокупно

стями,представлять,анализироватьиинтерпретироватьданные; 

5) приобретениепервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности. 

1.2.2.7 Окружающиймир: 

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

занациональныесвершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье,истории,культуре, природенашей страны, ее современной жизни; 

3) осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормздоровьесберегающегоповедения вприроднойисоциальной среде; 

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

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

семейныхархивов,отокружающихлюдей,воткрытоминформационномпространстве); 

5) развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-следственныесвязивокружающем 

мире. 

1.2.2.8 Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

1) готовностькнравственномусамосовершенствованию,духовномусаморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначенияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе; 

3) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционныхрелигиях,ихроливкультуре,истории и современностиРоссии; 

5) первоначальныепредставленияобисторическойролитрадиционныхрелигийвстановлени

ироссийской государственности; 

6) становлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсовести;воспитани
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е нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовныхтрадицияхнародов России; 

7) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

1.2.2.9 Изобразительноеискусство: 

1) сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусствавж

изничеловека, егороли вдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

2) сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериалехудожествен

нойкультурыродногокрая,эстетическогоотношениякмиру;пониманиекрасотыкакценности;по

требностивхудожественномтворчествеивобщениисискусством; 

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

оценкепроизведенийискусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видаххудожественнойдеятельности(рисунке,живописи,скульптуре,художественномконструи

ровании),атакжевспецифическихформаххудожественнойдеятельности,базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации ипр.). 

1.2.2.10 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека,еероливдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

2) сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериалемузыкальнойку

льтурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусствуи 

музыкальной деятельности; 

3) умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровыхпроизведений,вимпровизации. 

1.2.2.11 Технология: 

1) получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначении 

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

правильноговыборапрофессии; 

2) усвоениепервоначальныхпредставлений 

оматериальнойкультурекакпродуктепредметно-преобразующейдеятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемамиручнойобработкиматериалов;усвоениеправилтехникибезопасности; 

4) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложныхконс

трукторских,художественно-конструкторских(дизайнерских),технологическихи 

организационныхзадач; 

5) приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятельности,сотрудн

ичества,взаимопомощи, планированияи организации; 

6) приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойиинформационно

й среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

ипроектныххудожественно-конструкторскихзадач. 

1.2.2.12 Физическаякультура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

дляукрепленияздоровьячеловека(физического,социальногоипсихологического),оеепозитивно

м влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное,социальное),офизическойкультуреиздоровьекакфакторахуспешнойучебыисо

циализации; 

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимд

ня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия, подвижныеигрыит.д.); 
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3) формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием,ве

личинойфизическихнагрузок,данныхмониторингаздоровья(рост,масса 

телаидр.),показателейразвитияосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости

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

нормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО для обучающихся 

сЗПРдополняютсярезультатамиосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Планируемыерезультатыосвоенияучащимисясзадержкойпсихическогоразвитияпрог

раммыкоррекционнойработы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений учащихся 

сЗПРвразличныхсредах: 

 развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимо

мжизнеобеспечении,проявляющееся: 

вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьдляеёразре

шения,сситуациями,вкоторыхрешениеможнонайтисамому; 

вумении обратитьсякучителю при затрудненияхвучебном 

процессе,сформулироватьзапросо специальной помощи; 

вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадекватнуюобра

тнуюсвязьучителю:понимаюилинепонимаю; 

вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-

сообщение,правильновыбратьадресата(близкогочеловека),корректноиточносформулироватьв

озникшуюпроблему. 

 овладениесоциально-

бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни,проявляющееся: 

врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов ивещей; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие; 

вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейвкаких-

тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтойдеятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневнойжизникласса,принятии насебя обязанностейнарядусдругими детьми; 

вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,ориен

тироватьсяврасписании занятий; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное 

участие, брать насебяответственность; 

встремленииучаствоватьвподготовкеипроведениипраздниковдомаившколе. 

 овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия

,проявляющееся: 

врасширениизнанийправилкоммуникации; 

врасширениииобогащенииопытакоммуникацииребёнкавближнемидальнемокружении,рас

ширениикругаситуаций,вкоторыхучащийсяможетиспользоватькоммуникациюкаксредство 

достиженияцели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникациюкаксредство достиженияцели(вербальную, невербальную); 
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вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пожел

ание,опасения,завершитьразговор; 

вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.;вумениипо

лучатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

восвоениикультурныхформвыражениясвоихчувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временнойорганизации, проявляющаяся: 

врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодействияобучающегосясбытовымокруже

нием,миромприродныхявленийивещей,расширенииадекватныхпредставленийоб опасности и 

безопасности; 

вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности)для

себяидляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределамидомаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечател

ьностейи других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

впространствеи времени,адекватныхвозрастуребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобственной 

жизнивсемьеившколе; 

вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственнойжизнивсемь

еившколе,соответствоватьэтомупорядку. 

вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задаватьвопро

сы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственнойрезультативности 

внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощиэкскурсийипутешествий; 

вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдр

угимчеловеком; 

вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоимивоспоминаниям

и,впечатлениями ипланами. 

способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую

щих возрастуценностейисоциальныхролей,проявляющаяся: 

взнанииправилповедениявразныхсоциальныхситуацияхслюдьмиразногостатуса,сблизкими

всемье;сучителямииученикамившколе;сознакомымиинезнакомымилюдьми; 

восвоениенеобходимыхсоциальныхритуалов,уменииадекватноиспользоватьпринятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии свозрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

ксебевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,отказ,недоволь

ство,благодарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасениеидругие. 

восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиадекватнойд

истанциивзависимости отситуации общения; 

вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

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

запроявлениевниманияиоказаниепомощи; 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциальногокон

такта. 
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РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООПНООотражают: 

способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсявклассныезанятияи 

соответствовать общемутемпузанятий; 

способностьиспользоватьречевыевозможностинаурокахприответахивдругихситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

бытьпонятымдругимчеловеком,умениезадаватьвопросы; 

способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно-

практическойдеятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практическойдеятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

исохранятьспособдействий;использоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеятельности;осуществля

ть словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

ирезультатдеятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НООпредметные,метапредметныеи личностныерезультаты; 

сформированныевсоответствииАООПНООуниверсальныеучебныедействия. 

Коррекционныйкурс«Коррекционно-развивающиезанятия» Логопедическиезанятия: 

– формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической,описательно-

повествовательной)наосновеобогащениязнанийобокружающейдействительности; 

– обогащениеиразвитиесловаря, 

уточнениезначенияслова,развитиелексическойсистемности,формированиесемантическихпол

ей; 

– развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекциянедостатковписьменной речи (чтенияи письма). 

Психокоррекционныезанятия: 

– формированиеучебной мотивации,стимуляциясенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхпроцессов; 

– гармонизацияпсихоэмоционального 

состояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуверенностивсебе,ра

звитиесамостоятельности,формированиенавыков самоконтроля; 

–развитиеспособности к эмпатии,сопереживанию; 

– формированиепродуктивныхвидоввзаимоотношений 

сокружающими(всемье,классе),повышениесоциальногостатусаребенкавколлективе. 

Требованиякрезультатамосвоениякурсовкоррекционно-

развивающейобластиконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с 

егопотенциальнымивозможностямииособымиобразовательнымипотребностями. 

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствиис 

егопотенциальнымивозможностямииособымиобразовательнымипотребностями: 

ЛичностныеУУД: 

 развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстниками; 

 принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельно

стииформированиеличностного смыслаучения. 

 формированиеуважительногоотношениякиномумнению; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей. 

Метапредметные(коммуникативные,регулятивные,познавательные): 

КоммуникативныеУУД: 

 умениеразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимопосторонняяпомощьдляеераз

решения, сситуациями, вкоторыхрешениеможно найтисамому; 

 умениеобратитьсякучителю-

логопедупризатрудненияхвучебномпроцессе,сформулироватьзапросо специальной помощи; 

 расширениезнанийправилкоммуникации; 

 расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может

 использоватькоммуникациюкак средстводостижения цели; 

 умениеначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,по

желание, опасения, завершитьразговор; 

 умениекорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствие; 

 умениеполучатьи уточнятьинформациюотсобеседника; 

 освоениекультурныхформвыражениясвоихчувств; 

 умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, даватьадекватнуюобратную связь: понимаюили непонимаю; 

 умениепередаватьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонят

ымдругимчеловеком; 

 способностьвзаимодействоватьсдругимилюдьми; 

 знаниеправилповедениявразныхсоциальныхситуацияхсучителямииученикамившколе; 

 умениевступитьвконтактиобщатьсявсоответствиисвозрастом,близостьюисоциальнымс

татусомсобеседника. 

РегулятивныеУУД 

 формированиеуменияставитьиудерживатьцельдеятельности; 

 планированиедействия; 

 определениеисохранениеспособовдействий; 

 использованиесамоконтролянавсехэтапахдеятельности; 

 развитие умения оценивать результаты своей деятельности, исправлять 

ошибкисамостоятельно; 

 развитие стремления к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практическойдеятельности; 

 развитиеуменияпониматьиприниматьучебнуюзадачу,решатьеёподруководствомучите

ля. 

ПознавательныеУУД: 

 расширениепредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченнойвпрост

ранствеи времени, адекватныхвозрастуребенка; 

 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимании

 собственнойрезультативности; 

 умениеосознаватьивоспроизводить речевоевысказывание вустной форме,осуществлять словесныйотчёт опроцессеирезультатахдеятельности. 

 корригированиеграмматическогострояречи; 

 умениепланироватьречевоевысказывание; 

 развитиеслуховоговниманияипамяти,фонематическогослуха; 

 совершенствованиесредствобщения(просодика,мимикаидр); 

 развитиеневербальныхформпсихическихпроцессов:развитиелюбознательности,наблю

дательности,способностизамечатьновое;развитиезрительноговосприятия,пространственнойо
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риентации,зрительно-

моторнойкоординации,общейимелкоймоторики,графическихнавыков,памяти, внимания. 

 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развитияп 

ланируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общегообразования 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребованиями 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достиженийучащихсяиоценкарезультатовдеятельностиМБОУ «Прутская СОШ» и 

педагогических кадров. 

СистемаоценкидостиженияучащимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНОО

предполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,позволяющийвестиоценку

достиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:личностных, 

метапредметныхипредметных. 

ОценкарезультатовосвоенияучащимисясЗПРАООПНОО(кромепрограммыкоррекционной

работы)осуществляетсявсоответствиистребованиямиФГОСНОО 

согласноПоложениюоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипр

омежуточнойаттестацииучащихсяМБОУ«Прутская СОШ». 

Оценивание достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов организуется 

призавершениикаждогоуровняобразования,поскольку у обучающегосяс 

ЗПРможетбытьиндивидуальныйтемпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияплани

руемыхрезультатовобразованиявболеекороткиепромежуткивремениобъективноневозможна. 

УчащиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударственнойитог

овойаттестацииосвоенияАООПНООвиныхформах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогамосвоенияАООПНОО)аттестацииучащихсясЗПР включают: 

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

учетомособыхобразовательных потребностейииндивидуальныхособенностейучащихсясЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своегоучителя, наличие привычныхдля 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнениязаданий); 

 присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

 адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуаль

ных трудностей обучающихся сЗПР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловыеед

иницы,задающиепоэтапность(пошаговость)выполнениязадания; 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный 

шрифт,четкоеотграничениеодногозаданияотдругого;упрощениеформулировокзаданияпограм

матическомуи семантическомуоформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей(одобрение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевнимания

,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки),направляющей(повторениеи разъяснениеинструкции кзаданию); 
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увеличениевременинавыполнениезаданий; 

 возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-

15мин)принарастаниивповеденииребенкапроявленийутомления, истощения; 

 недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога,созданиеситуаций,пр

иводящихкэмоциональномутравмированию ребенка. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрограммыко

ррекционнойработыучащегосявслучаесогласияродителей(законныхпредставителей) 

предлагается направить на расширенное психолого-медико-педагогическоеобследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

ворганизациюисодержаниепрограммы коррекционнойработы. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланир

уемых результатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовательн

огопроцесса—учебныхпредметов. 

Системаоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпрограммсучётомуровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчётаприпостроениивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальнойработысобучающим

ися,учетомособенностейдетей сОВЗ. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могутотличатьсяотнегокаквсторонупревышения,такивсторонуснижениярезультата. 

Дляописаниядостиженийобучающихсяустановленоследующиепятьуровней: 

• базовыйуровеньдостижений—уровень,которыйдемонстрируетосвоениеучебных 

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

задач.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобучениянаследующе

йступениобразования,нонепопрофильномунаправлению.Достижениюбазовогоуровнясоответ

ствуетотметка«удовлетворительно»(илиотметка«3»,отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знанийна 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре,широте(илиизбирательности) интересов. 

• повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов; 

• высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов. 

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополноте 

освоенияпланируемыхрезультатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированн

остьюинтересовк даннойпредметной области. 

Индивидуальныетраекторииобученияобучающихся,демонстрирующихповышенныйивысо

кийуровнидостижений,сформированысучётоминтересовэтихобучающихся и ихпланов на 

будущее. Приналичииустойчивых интересов кучебномупредмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

впроектнуюдеятельностьпопредметуисориентированынапродолжениеобучениявстаршихклас

сахпо данномупрофилю. 

• пониженныйуровеньдостижений; 

• низкийуровеньдостижений. 

Неусвоение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируетсявзависимостиотобъёмаиуровняосвоенногоинеосвоенногосодержанияпредмета. 

Какправило,пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетопсихофизиологическихособ

енностяхучащихсясЗПР. 

Низкийуровеньосвоенияпланируемыхрезультатовсвидетельствуетоналичиитолькоотдельн

ыхфрагментарныхзнанийпопредмету,дальнейшееобучениепрактическиневозможно.Учащимс
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я,которыедемонстрируютнизкийуровеньдостижений,требуетсяспециальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

кобучению,развитиюинтересакизучаемойпредметнойобласти,пониманиюзначимостипредмет

а для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основойликвидациипробеловвобучениидляданнойгруппыобучающихся. 

Дляоценкидинамикиформированияпредметныхрезультатоввсистемевнутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируютсяданные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематическихзнаний. 

Обязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериалы: 

• входнойдиагностики; 

• тематическихиитоговыхпроверочныхработповсемучебнымпредметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемыхрезультатов или освоенииили 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданийбазовогоуровня. 

Вучебномпроцессеоценкапредметныхрезультатовпроводитсяспомощьюдиагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровняосвоениятемыучащимися. 

Текущийконтроль 

Текущийконтрольуспеваемостиучащихся–

этосистематическаяпроверкаобразовательных(учебных)результатовучащихся,котораяпровод

итсяпедагогомвсоответствиисобразовательной программойвцелях: 

 определениястепениосвоенияобразовательнойпрограммы; 

 оценкисоответствиярезультатовосвоенияобразовательныхпрограммтребованиямгосуд

арственных образовательныхстандартов. 

Периодичностьиформытекущегоконтроляуспеваемости,учащихсяопределяютсяучителем

всоответствиисавторскойпрограммойиобразовательнойпрограммойшколы. 

Текущийконтрольосуществляетсяпо5-бальнойшкалеоцениванияпоучебнымпредметам 

обязательной части учебного плана (для учащихся 2-4 классов), безотметочно 

(неоценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числепо курсам внеурочной деятельности. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 

класса втечение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений, 

учащихся 

вклассномжурналеввидеотметокпопятибалльнойсистеме.Допускаетсясловеснаяобъяснительн

аяоценка. 

Формамитекущегоконтроляявляютсяустныйответ,контрольнаяработа,самостоятельная 

работа, тестирование, списывание, изложение, диктант, словарный диктант,диктант с 

грамматическим заданием, письменные работы практической части программы попредмету 

(практические работы), домашние работы.Данные виды работ оцениваются по 5-бальной 

шкале в соответствии с критериями оценивания (подробнее в школьном 

Положенииоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточно

й 

аттестацииобучающихся МБОУ«Прутская СОШ». 

Результатытекущегоконтроляфиксируютсявклассныхэлектронныхжурналах. 

Прибезотметочномоцениваниикурсаучителем,специалистомиспользуетсякраткаяхарактер

истикапроцессаирезультатовучебноготрудаученика(«словеснаяоценка»)исамооценкаученика. 

Промежуточнаяаттестация 

Промежуточнаяаттестация– это внутренняя оценка результатов 

освоенияучащимисяобразовательнойпрограммы.Промежуточнаяаттестацияпроводитсясцель
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ю: 

 объективногоустановленияфактическогоуровняосвоенияобразовательнойпрограммыи

достижениярезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательныхстандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоенииимобразовательнойпрограммыиучитыватьиндивидуальныепотребностиучащегосяво

существленииобразовательной деятельности, 

 оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений. 

Формыпромежуточнойаттестации 

Формыпромежуточнойаттестации:четвертнаяпромежуточнаяаттестацияигодоваяпромежут

очнаяаттестация. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсяпокаждомуучебномупредмету. 

Порядокосуществленияпромежуточнойаттестации(четвертнойаттестации)поучебнымп

редметам: 

Отметки учащихся 2-4 классов за четверть определяются по среднему баллу 

текущегоконтроляуспеваемостиучащегосяпопредметуивыставляютсяцелымичисламивсоотве

тствиисПоложениемоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипроме

жуточнойаттестацииобучающихся МБОУ«Прутская СОШ». 

Годоваяпромежуточнаяаттестацияучащихся2-

4классовпроводитсянаосноверезультатовчетвертныхпромежуточных аттестаций. 

Отметки учащегося за год определяются по среднему баллу успеваемости учащегося 

попредмету и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математическогоокругления. 

Срокипроведенияпромежуточнойаттестацииопределяютсяобразовательнойпрограммой(ка

лендарныйучебный график). 

Оценкадостиженийобучающихсяпоучебнымкурсам 

В начальнойшколешколы изучаютсяпредметно-ориентированные элективные 

курсы,программыкоторыхвыходятзарамкитрадиционныхучебныхпредметов,включаютуглубл

ение отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень изучения того или 

иногоучебногопредмета. 

Формыпромежуточнойаттестациипоучебнымкурсам:зачет/незачет.Периодпроведения –

учебныйгод. 

Промежуточная аттестация по учебным курсам осуществляется по итогам года на 

основевыполненной итоговой работы, реферат, отчеты об исследованиях, проект, тест и т.д.). 

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

поучебномукурсувполномобъеме.Срокипроведенияпромежуточнойаттестацииустановленыка

лендарным учебнымграфиком натекущийучебныйгод. 

По учебным курсам, курсам коррекционно-развивающей области вводится 

безотметочноеобучение. Судить об успешности освоения программы курсам коррекционно-

развивающейобласти учащегося можно по динамике уровня успеваемости и качества 

освоения программыосновногоучебного предмета. 

Промежуточнаяаттестацияпокурсувнеурочнойдеятельностинепроводится. 

Динамикурезультативностивнеурочнойдеятельностиобучающихсяможнопроследитьпомат

ериалампортфолио. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООПНООпредусматриваетоценкудостиженияучащимисясЗПРпланируемыхрезультатовосв

оенияпрограммы коррекционной работы. 
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Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы 

ОценкарезультатовосвоенияучащимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработы,составляю

щей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии 

стребованиямиФГОС НООобучающихся сОВЗ. 

ОсуществлениеоценкирезультатовосвоенияучащимисясЗПРпрограммыкоррекционнойраб

отыопираетсянаследующиепринципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхособенн

остейразвитияи особыхобразовательныхпотребностейучащихся сЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психическогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающи

хсясЗПР; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисодержа

нияАООПНОО,чтосможетобеспечитьобъективностьоценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

сЗПРпрограммыкоррекционнойработы,выступаетналичиеположительнойдинамикиучащихся

винтегративныхпоказателях,отражающихуспешностьдостиженияобразовательных 

достиженийипреодоленияотклоненийразвития. 

ОценкарезультатовосвоенияучащимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыосуществля

ется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характеристиками,как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи,позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоенияобучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцеляхоценкирезультатовосвоения

обучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыиспользуютсявсетриформымониторинг

а:стартовая, текущая ифинишная диагностика. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособыхобразовательн

ыхпотребностейивозможностейучащихся,выявитьисходныйуровеньразвития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияниянарушенийразвитияна учебно-

познавательную деятельностьиповседневную жизнь: 

 тестнаопределениесамооценки«Лесенка», 

 анкетанаопределениесмыслообразования(анкетадляпервоклассниковпооценкеуровня

школьной мотивации (Н.Лусканова), 

 мотивацияученияиэмоциональногоотношениякучению(А.Д.Андреева); 

 методика«Рисованиепоточкам», 

 методика«Узорподдиктовку»(ЦукерманГ.А.); 

 методика«Исследованиясловесно-

логическогомышлениямладшихшкольников»(Э.Ф.Замбацявичене), 

 матрицыРавена; 

 «Корректурнаяпроба»(буквы,значки) 

 Методика «School» 

 10слов 

 другое 

Текущаядиагностикаиспользуетсядляосуществлениямониторингавтечениевсеговремени 

обучения обучающегося на начальномуровне образования. При использованииданной формы 

мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей,состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

илинеуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
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обучающихся сЗПРвосвоениипланируемых 

результатововладенияпрограммойкоррекционнойработы. 

Данныеэксперсс-

диагностикивыступаютвкачествеориентировочнойосновыдляопределениядальнейшейстратег

ии:продолженияреализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыили внесения 

внееопределенных корректив. 

Цельюфинишнойдиагностики,приводящейсяназаключительномэтапе(окончаниеучебногог

ода,окончаниеобучениянаначальномуровнешкольногообразования),выступаетоценкадостиже

нийобучающегосясЗПРвсоответствииспланируемымирезультатамиосвоенияобучающимися 

программыкоррекционной работы 

Оценкадинамикииндивидуальныхдостиженийвразвитииустнойречиисформированности 

письма проводится учителем-логопедом на основании 

сопоставительныхданныхпервичнойиконтрольнойдиагностики.Обследованиеустнойречипро

водитсядважды:первичное-всентябре(1-15сентября),контрольное-вмае(15-

30мая).Обследование письма проводится циклично: в октябре (15-30 октября) и в мае (15-30 

мая).Оцениваниеуспешностивыполнениязаданийиупражненийвконцекаждогологопедическог

озанятияпроводитсяввиденаблюдения,самооценкиивнешнейоценкиучителя-логопеда. 

Диагностическая деятельность реализуется в системе внутренней оценки 

образовательныхрезультатовипредполагаетраспределениеобязанностеймеждупедагогом-

психологомиучителем. 

Диагностикапроводитсяфронтальносцельюполученияобъективнойинформацииосостоянии 

и динамике уровня сформированности УУД у обучающихся на разных 

этапахобучения.Такимобразом,создаетсябанкданныхобинтеллектуальномиличностномразвит

ии,оформированииУУДучащихся.Индивидуальнаядиагностикапроводитсяпозапросупедагого

вилиродителейучащихся. 

Перечень методик педагога-психолога для проведения мониторинга 

сформированностиУУД составлен с опорой на методическое пособие под 

ред.А.Г.Асмолова«Как проектироватьуниверсальные учебные действия вначальной школе». 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыиспо

льзуетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнао

сновемненийчленовшкольногоППквсоответствиисПоложениемопсихолого-педагогическом 

консилиуме МБОУ «Прутская СОШ». Школьный психолого-педагогический консилиум 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с учащимся. Задачей является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи,близких ребенка.Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни –в 

школе и дома. 

 

Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных 

результатов 

 

Оцениваемые 

образовательные 

результаты 

Виды контроля и оценивания Формы и методы 

осуществления оценочных 

процедур 
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Предметные - Первичнаядиагностика 

- Текущий(формирующий) 

- Тематический 

- Внутришкольный 

мониторингобразовательныхдо

стижений 

- Контрольнаядиагностика 

- Обследование 

устной 

иписьменнойречи 

- Устный опрос 

- Письменныйконтроль 

- Самооценка 

сиспользованием«Оцено

чноголиста» 

Метапредметные:регулят

ивныеУУДпознавательны

еУУД 

коммуникативныеУУД 

- Первичнаядиагностика 

- Текущий(формирующий) 

- Тематический 

- Внутришкольный 

мониторингобразовательныхдо

стижений 

- Наблюдение в ходе 

занятия завыполнением 

учебно-

практическихиучебно-

познавательныхзаданий 

- Анализписьменныхработ 

- Наблюдение в ходе 

занятия заработой 

обучающихся 

вусловияхгруппы,пары 

- Самооценкасиспользовани

ем 

«Оценочноголиста» 

Личностные -

Внутришкольныймониторингоб

разовательныхдостижений 

- 

Ежедневныенаблюдениякл

ассного 

руководителя,учителя–

логопеда,педагога-

психологавходеуроковизан

ятий 

 

Дляполнотыоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияучащимисяпрограммыко

ррекционнойработы,учитываетсямнениеродителей(законныхпредставителей), поскольку 

наличие положительной динамики учащихся по интегративнымпоказателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияниянарушенийразвитиянажизнедеятельностьучащихся,проявляетсянетольковучебно-

познавательнойдеятельности, ноиповседневной жизни. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

проводитсяшколойинаправленанаоценкудостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов

освоенияАООПНООдляучащихсясЗПР (вариант7.1). 

ПриитоговойоценкекачестваосвоенияАООПНООдля 

учащихсясЗПР(вариант7.1)врамкахконтроляуспеваемостивпроцессеосвоениясодержанияотде

льныхучебныхпредметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно-

практических и учебно-познавательныхзадачнаоснове: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;обобщенныхспособовдеятельности,уменийвучебно-
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познавательнойипрактической 

деятельности; 

коммуникативныхиинформационныхумений; 

системызнанийобосновахздоровогоибезопасногообразажизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО для учащихся с 

ЗПР(вариант 7.1) является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимыхдляпродолжения образования. 

На итоговую оценку освоения учащимися АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 

7.1)выносятся только результаты, описанные вразделе«Выпускник научится» 

планируемыхрезультатовначальногообразования. 

Крезультатаминдивидуальныхдостиженийобучающихся,неподлежащимитоговойоценкека

честваосвоения АООПНООдляучащихсясЗПР(вариант7.1),относятся: 

ценностныеориентацииобучающегося; 

индивидуальныеличностныехарактеристики,втомчислепатриотизм,толерантность,гуманиз

ми др. 

РезультатыосвоенияучащимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыневыносятсянаитог

овую оценку. 

Обобщеннаяоценкаэтихидругихличностныхрезультатовучебнойдеятельностиобучающихс

яосуществляетсявходеразличныхмониторинговыхисследований. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

используются для принятия решения о переводе учащихся для получения основного 

общегообразования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, соценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладенияучебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрогра

ммы,причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», 

арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее65

%заданийбазовогоуровняиполучениинеменее50%отмаксимальногобаллазавыполнениезадани
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йповышенногоуровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее50%заданий базовогоуровня. 

Педагогическийсоветшколынаосновевыводов,сделанныхпокаждомуучащемуся,рассматри

вает вопрос об успешном освоении данным учащимся АООП НОО для учащихся 

сЗПР(вариант7.1)ипереводеегонаследующийуровеньобщегообразования. 

Формы представления образовательных результатов: 

1.2. табельуспеваемостипопредметам(суказаниемтребований,предъявляемыхквыс

тавлениюотметок); 

• текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ(приводятсятекстыпока

ждомупредметупогодамобучения),диктантовианализихвыполненияучащимисясОВЗ(информ

ация об элементах и уровнях проверяемого знания: знание, понимание, 

применение,систематизация); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендацийпоустранениюпробеловвобученностипо предметам; 

• результатыпсихолого-

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитияличностныхкачествобучаю

щегосясОВЗ; 

• результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику 

устранениядефектови нарушений речевогоразвития; 

• портфолиоучащегося. 

ИспользуемаясистемаоценкиориентировананастимулированиеучащегосясЗПРстремитьсяк

формированиюпотребностивадекватнойиконструктивнойсамооценке. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы, система заданий 

попредметамучебного плана. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязанысоце

нкойповедения,прилежания,атакжесоценкойучебнойсамостоятельности,готовностииспособн

ости делать осознанныйвыборпрофиляобучения; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаоснове

административныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачества 

учебныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснован

иемдлярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так идля повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в частиоценки 
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уровнядостиженийучащихсяобобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Портфолио учащегося 

Формойнакоплениякакучебных,такивнеучебныхрезультатовидостиженийшкольниковявля

ется Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального 

прогресса ученика, документально демонстрирует его способности,культурные практики, 

интересы,склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,в

ыраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в томчисле–

фотографии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывовдля портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и приучастии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегосяне допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде втечение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио,используютсядлядачирекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтр

аектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике.ВедениепортфолиоосуществляетсянаосновеПоложенияоПортфолио 

учащегося. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнауровненачальногообщего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий)конкретизируеттребованияФГОСНООкличностнымиметапредметнымрезультатамо

своения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняеттрадиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаправленанареализациюсисте

мнодеятельностногоподхода,положенноговосновуФГОС,являетсяглавным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для 

формированияуобучающихсяуменияучиться,развитияспособностиксаморазвитиюисамосовер

шенствованию.Умениеучиться–этоспособностьчеловекаобъективнообнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи,самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе.Сформированны универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разныезадачиво многихсферахчеловеческойжизни. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийневозможновнеситуацииизученияпредметныхзн
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аний.Онореализуетсявусловияхспециальноорганизованнойобразовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний,уменийинавыковврамкахотдельныхшкольныхдисциплин.Вместестем,освоенныезнани

я,уменияинавыкирассматриваютсякакполедляприменениясформированныхуниверсальныхуч

ебныхдействийобучающихсядлярешенияимиширокогокругапрактическихипознавательныхза

дач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общегообразованиявключает: 

- ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействийвмладшемш

кольномвозрасте; 

- описаниевозможностейсодержанияразличныхучебныхпредметовдляформированияуни

версальныхучебных действий; 

- описаниеусловийорганизацииобразовательнойдеятельностипоосвоениюобучающимис

я содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебныхдействий; 

- описаниеусловий, обеспечивающих преемственность 

программыформированияуобучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальномуиотначального косновномуобщемуобразованию. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный,социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,иотражаютследующиецелевыеус

тановки системыначального общегообразования: 

 формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

- чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознанияответствен

ностичеловеказаблагосостояниеобщества; 

- восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,ре

лигий; уваженияисторииикультурыкаждогонарода; 

 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестванаосно

ве: 

- доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуидружбе,

оказаниюпомощи тем,кто вней нуждается; 

- уважениякокружающим—

уменияслушатьислышатьпартнёра,признаватьправокаждогонасобственноемнениеипринимат

ьрешениясучётомпозицийвсех участников; 

 развитиеценностносмысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринцип

овнравственности и гуманизма: 

- принятияиуваженияценностейсемьииобразовательнойорганизации,коллективаиобщес

тваи стремления следовать им; 

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

ипоступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств(стыда,вины,совести)какрегуляторо



29 

 

вморального поведения; 

- формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствоснационально

й,отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

аименно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознанияи творчества; 

- формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планиров

анию,контролю, оценке); 

 развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияе

ёсамоактуализации: 

- формированиесамоуваженияиэмоциональноположительногоотношенияксебе,готовно

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

иуменияадекватно ихоценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

ихрезультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

кпреодолениютрудностей,жизненногооптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозужизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

вчастности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результатытрудадругихлюдей. 

ЦенностныеориентирыформированияУУДопределяютсятребованиямиФГОСиобщимпредс

тавлениемосовременномвыпускникеначальной.Эточеловек: 

- любознательный,интересующийся,активнопознающиймир; 

- владеющийосновамиуменияучиться; 

- любящийроднойкрайисвоюстрану; 

уважающийипринимающийценностисемьииобщества; 

- готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейишколой; 

- доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера; 

- умеющийвысказатьсвоемнение; 

- выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебя 

и окружающих. 

Реализацияценностныхориентировобщегообразованиявединствеобученияивоспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формированияобщихучебныхумений,обобщённыхспособовдействияобеспечиваетвысокуюэф

фективностьрешенияжизненныхзадачивозможностьсаморазвитияобучающихся. 

2.1.1. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваютсяосновныеструктурныекомпонентыучебнойдеятельности —

мотивы,особенностицелеполагания(учебнаяцельизадачи),учебныедействия,контрольиоценка,

сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобучениявобразовател

ьнойорганизации. 

Приоценкесформированностиучебнойдеятельностиучитываетсявозрастнаяспецифика,кото

раязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместнойдеятельностиучителяиобучающегосяксо

вместноразделённой(вмладшемшкольномимладшемподростковомвозрасте)иксамостоятельн

ойсэлементамисамообразованияисамовоспитания(вмладшемподростковомистаршемподростк

овомвозрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутёмсозна

тельногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентовучебнойдеятельности,котораявключают: 

1) познавательныеиучебныемотивы, 

2) учебнуюцель, 

3) учебнуюзадачу, 

4) учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценк

а). 

Умениеучиться —

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметныхзнаний,

формированияуменийикомпетентностей,образамираиценностносмысловых оснований 

личностногоморальноговыбора. 

УниверсальныйхарактерУУДпроявляетсятом,чтоони: 

- носятнадпредметный,метапредметныйхарактер; 

- реализуютцелостностьобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияисамо

развития личности; 

- обеспечиваютпреемственностьвсехстепенейобразовательногопроцесса; 

- лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбойдеятельностиучащегосянезависимоотеесп

ециально-предметного содержания; 

- обеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержанияиформированияпсихологическихспо

собностейучащегося. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельностьучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы ихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

- созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеёсамореализациинаосновеготов

ности к непрерывномуобразованию; 

- обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,формированияумений,навыковикомпетентнос
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тейвлюбойпредметной области. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическимипринципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) иориентациювсоциальныхроляхи межличностныхотношениях. 

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдействий: 

– личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебнойдеятельностииеёмотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобужд

аеткдеятельности,радичегоонаосуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом:какоезначе

ниеикакойсмыслимеетдляменяучение?—иуметьнанегоотвечать; 

– нравственно-этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностныйморальныйвыбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизаци

юсвоейучебнойдеятельности. Книмотносятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

ужеизвестноиусвоенообучающимися, и того,чтоещёнеизвестно; 

– планирование —

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучётомконечногорезультата;составле

ниепланаипоследовательностидействий; 

– прогнозирование —предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременных 

характеристик; 

– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталономсцелью обнаружения отклоненийиотличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действияв случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этогорезультатасамимобучающимся,учителем,другими обучающимися; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того,что имужеусвоено и чтоемуещё 

нужноусвоить, осознание качества иуровняусвоения; объективная оценка 

личныхрезультатовработы; 

– саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевомуусилию(выборувси

туациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствийдлядостиженияцели. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,логические 

учебныедействия,атакже постановкуи решениепроблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

– самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

ипознавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточниковинформ

ации(втомчислесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИКТ; 

– структурированиезнаний; 
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменнойформе; 

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задачвзависимости от конкретныхусловий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

отцели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятиетекстовхудожественного,научного,публицистическогоиофициальноделовогостил

ей;пониманиеи адекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаковосимволическиеде

йствия: 

– моделирование —

преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныехарактерист

икиобъекта(пространственнографическаяилизнаковосимволическаямодели); 

– преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредмет

нуюобласть. 

– Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 

– анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

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

свосполнениемнедостающихкомпонентов; 

– выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

– подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

– установлениепричинноследственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений; 

– построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижениегипотезиих обоснование. 

– Кпостановкеирешениюпроблемыотносятся: 

– формулированиепроблемы; 

– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблемтворческогои поисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпетен

тность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействиеисотрудничествосо сверстниками ивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

– планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками —

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

– постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

– разрешениеконфликтов —
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выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативных 

способовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализация; 

– управлениеповедениемпартнёра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

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

сзадачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,совр

еменных средствкоммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяютсяегоотношения

мисдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. 

Такизобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособностьребёнкарегулироватьсвоюдеятельност

ь,изоценококружающихивпервуюочередьоценокблизкоговзрослогоформируетсяпредставлен

иеосебеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважение,т.е.самооценкаиЯ-

концепциякакрезультатсамоопределения,изситуативно-познавательногоивнеситуативно-

познавательногообщенияформируютсяпознавательныедействия ребёнка. 

Познавательныеирегулятивныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостижени

яуспехаиоказываютвлияниекакнаэффективностьсамойдеятельностиикоммуникации,такинаса

мооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием 

Учебных предметов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачобщекульт

урного,ценностноличностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуетсяврамкахц

елостнойобразовательнойдеятельностивходеизученияобучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельностиобучающихся. 

Образовательныйпроцессвначальныхклассахосуществляется на основе учебников УМК 

«Школа России», «Перспективная начальная школа», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Каждыйучебныйпредметв зависимостиотпредметного содержания 

ирелевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределён

ныевозможностидляформированияуниверсальныхучебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык»вносят существенный вклад 

вформированиевсехуниверсальныхучебныхдействий:личностных,познавательных,регулятив

ных,коммуникативных.Оннацеленнастановлениеребёнкакакязыковойличности, на помощь 

ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где онживёт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируютсяэмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желаниеумело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым черезвоспитание 

у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителюзакладываютсяосновыгражданской личности. 

Работастекстомоткрываетвозможностидляформированиялогическихдействийанализа,срав

нения,установленияпричинноследственныхсвязей.Ориентациявморфологической и 
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синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

ипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаковосимволическихдействи

й — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

словапутёмсоставлениясхемы)ипреобразованиямодели (видоизмененияслова). 

Обучениемладшихшкольниковпоискуииспользованиюинформации,различнымвидамработ

ы сней осуществляетсявтрёхнаправлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированиюинформациивимеющийсязапасзнаний,преобразованию,структурированию,в

оспроизведениюи применениюсучётомрешаемых задач; 

б)обучениепониманиюинформации,представленнойввидетаблиц,схем,моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 

различныхсловарей,справочников. 

ФормированиевсегокомплексаУУДпроисходитзасчётреализациипринципасистемно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая частьразделов 

и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 

задачу,обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. Все предметные 

уменияформируютсянаосновеосознанияученикамисущностивыполняемыхдействийипоследо

вательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 

умениеконтролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу 

(используютсяразличныевидыпамяток,задания 

наисправлениеошибок,ведётсясистемнаяработапообучениюсамопроверкенаписанного).Изуче

ниерусскогоязыкасоздаётусловиядляформирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической 

исинтаксическойструктуреродногоязыкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватныхвозраст

уформифункцийречи,включаяобобщающуюипланирующуюфункции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русскогоязыка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в 

устной иписьменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельнопонятно донести свою, так и конкретными методическими приемами: обучение 

созданиютекстовопределённыхжанров:записок,поздравлений,писем,этюдов,загадок;системат

ическое создание ситуаций для общения детей с персонажамиучебника, другсдругом, в 

семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполненииразличныхзаданий. 

Учебныепредметы«Литературноечтение», Литературное чтение народномязыке» 

Требования к результатам изучения данных предметов включают формирование 

всехвидовуниверсальныхучебныхдействий(сприоритетомразвитияценностносмысловойсфер

ыи коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всемсредствосамопознания,самовыраженияиразвитиятворческихспособностей,поэтомуовлад

ение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

идругих,овладетьсистемой нравственныхи эстетическихценностей. 

Важнейшейфункциейхудожественнойлитературыявляетсятрансляциядуховно-
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нравственногоопытаобщества.Всвязисэтимприполученииначальногообщегообразования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания 

авторскойпозиции,отношенияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительности. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 

1класса,вырабатываетсяположительнаямотивациякобучениюикчтению.Целенаправленнойра

ботенадсмыслообразованием,самоопределениемисамопознаниемпосвящены многие 

разделыучебников. Основы гражданской идентичности 

формируютсяпричтениииобсуждениипроизведенийогероическомисторическом 

прошломРоссии. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически 

любыххудожественныхпроизведенийэпическойформы.Содержаниеиметодическийаппаратуч

ебниковпомогаютразвиватьуучащихсяэстетическиечувстваиэстетическийвкус,вырабатывать

отношениеклитературекаккискусствуслова.Вкурселитературногочтенияспомощьюспециальн

ыхзаданийформируютсятакиекачества,какспособностьипривычкакрефлексии(заданиятипа«П

редставьсебявтакойситуации.Какбытыповёлсебянаместе 

…?»),эмпатия(наосновесопереживаниягероямлитературныхпроизведений),эмоционально-

личностнаядецентрация(наосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соотнесенияисо

поставления ихвзглядови позиций). 

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(«Оценисвой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. 

Узнаймнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и 

недостаткисвоегосочинения»). 

Учебные предметы развивают способность к прогнозированию («Прочитай 

заголовокследующегопроизведения.Подумай,окомоно,сказкаилирассказ»;«Как,по-

твоему,развернутсясобытия дальшеичемони закончатся?»). 

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, 

как:выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составлениеразличных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);умениераспределятьинформациюпо заданнымпараметрам;ориентировка 

вмирекниг. 

Учебникисодержатзадания,направленныенаформированиелогическихопераций:анализсод

ержанияиязыковогооформленияизучаемыхпроизведений;установлениепричинно-

следственныхсвязей;сравнениеперсонажейодногопроизведенияиперсонажейизразныхпроизв

едений;сопоставлениепроизведенийпожанруиповиду(познавательногоихудожественного);об

общение;классификация.Умениеобосновыватьсвоисуждениявырабатываетсяблагодарятипич

нымвопросам,сопровождающимзаданияучебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?»,«Обоснуй своё 

мнение»,«Подтвердисловами из текста»и т. п. 

Методическийаппаратучебниковсодержитразнообразныезадания,выполнениекоторыхспос

обствуетформированиюкоммуникативныхУУД,втомчислеобучаетпланированию учебного 

сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например,умения учебного 

сотрудничества совершенствуются при проведении бесед по 
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прочитанному,викторин,конкурсовчтецов,работыскнижнойвыставкой,впроцессеобсужденият

ворческихработучащихся. 

Развитиюмонологическойформыречиспособствуетработанадпересказомпрочитанного 

(подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат 

многоразнообразныхзаданий,направленныхнаобучениедетейсозданиюсобственныхвысказыв

аний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения, заданияна 

продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного 

текстанаосновехудожественногопроизведения(текстпоаналогии),заданияпосозданиюнебольш

их высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний,атакже 

отзывов, аннотаций,презентаций. 

Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного 

решенияразнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация 

языковогоанализалитературныхпроизведений. 

Таким образом,учебныйпредмет«Литературное чтение» 

обеспечиваетформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

всистемеличностныхсмыслов; 

 самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературныхп

роизведенийпосредствомэмоциональнодейственнойидентификации; 

 основгражданскойидентичностипутёмзнакомствасгероическимисторическимпрошлы

мсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональнойсопричастностиподвига

ми достижениямеёграждан; 

 эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального

 содержания инравственногозначения действий персонажей; 

 эмоциональноличностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизве

дения,соотнесенияисопоставленияихпозиций,взглядовимнений; 

 уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступковпе

рсонажей; 

 уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучётомцелейкоммуникац

ии,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную

 последовательностьсобытийи действий героевпроизведения; 

 умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникатив

ныхдействий,формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося.Изучениеиностранногоязы

ка способствует: 

• общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобобщённыхлингвист

ическихструктур грамматикии синтаксиса; 

• развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи; 

• развитиюписьменнойречи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
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эмоциональноесостояниеипереживания;уваженияинтересовпартнёра;уменияслушатьислыша

тьсобеседника,вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоёмнениевпонятнойдлясобеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировойкультурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий—

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновеёобщекультурномком

поненте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминародам,

компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательныхдействий

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

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задаватьвопросы,опираясьнасмыслпрочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекстанаосн

овеплана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

дляформированиявсехвидовУУД:личностных,познавательных,коммуникативныхирегулятив

ных. 

При полученииначального общего образования этот учебный предмет является 

основойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,впервуюочередьлог

ическихи алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьниковформируютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаговприрешен

иизадач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленнойцели;использованиязнаковосимволическихсредствдлямоделированияматемати

ческойситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов,чисел,геометрическихфигур)посущественномуоснованию.Особоезначениеимеетм

атематика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебногодействия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативныепоформулировкеучебныезадания(объясни,проверь,оцени,выбери,сравни,найдиз

акономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), 

которыенацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем 

самымумениедействовать всоответствииспоставленнойцелью. 

Учебныезаданияпобуждаютдетейанализироватьобъектысцельювыделенияихсущественны

хинесущественныхпризнаков;выявлятьихсходствоиразличие;проводитьсравнениеиклассифи

кациюпозаданнымилисамостоятельновыделеннымпризнакам(основаниям);устанавливатьпри

чинно-следственные связи;строить 

рассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егоструктуре,свойствах;обобщать,т.е.о

существлятьгенерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.Формирование  моделирования  как  универсального 

учебногодействиявкурсематематики осуществляется  

поэтапно, учитывая возрастные  особенности
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 младшихшкольников,исвязаносизучениемпрограммногосодержания.Впроцессеобучен

ияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов,существующихвсовр

еменнойкультуреинеобходимыхкакдляегообучения, такидлясоциализации. 

Первыепредставления о взаимосвязи  

предметной, вербальной и символической  моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливатьсоответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделейту, которая, например, соответствует данной предметной модели. 

Знакомство с отрезком ичисловым лучом позволяет использовать не только предметные, но 

и графические моделипри сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и 

величин с помощью 

схем,обозначая,например,данныечислаивеличиныотрезками.Соотнесениевербальных(описан

иеситуации),предметных(изображениеситуациинарисунке),графических(изображение,напри

мер,сложенияивычитанияначисловомлуче)исимволическихмоделей(записьчисловыхвыражен

ий, неравенств, равенств), 

ихвыбор,преобразование,конструированиесоздаютдидактическиеусловиядляпониманияиусво

ениявсемиученикамисмыслаизучаемыхматематическихпонятий(смыслдействийсложенияивы

читания,целоеичасти,отношения«большена…»,«меньшена…»;отношенияразностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, 

чтоявляетсянеобходимымусловиемдляформированияобщегоумениярешатьтекстовыезадачи. 

Эффективнымметодическимсредствомдляформированияуниверсальныхучебныхдействий(

личностных,познавательных,регулятивных,коммуникативных)являетсявключениевучебныйп

роцессзаданий,направленныхнапобуждениеучениковкрассуждениям, доказательствам своей 

позиции, обоснованию выбора способа решения (Юраи Вася решили эту задачу так… В чем 

ошибка каждого из них?). Эти задания выполняютразличные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для получения 

информации;дляовладенияумениемвестидиалог;дляразъяснения способарешения задачии 

пр.Врезультатеучащиесянетолькоусваиваютпредметныезнания,ноиприобретаютопытпострое

ния понятных для партнёра высказываний, учатся задавать вопросы, 

использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия,формулироватьсобственноемнениеипозицию,

контролироватьдействияпартнёра,строитьмонологическуюречь,владетьдиалоговойформойре

чи. 

Учебныйпредмет«Окружающиймир»выполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечивае

тформированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногоисоциокультурногомир

а,отношенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми,государством,осознаниясвоегом

еставобществе,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияифор

мированияроссийскойгражданскойидентичностиличности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоциональноценностногоидеятельностного

компонентовгражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерациии своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
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находить накартеРоссийскуюФедерацию,Москву —

столицуРоссии,свойрегиониегостолицу;ознакомлениесособенностями 

некоторыхзарубежныхстран; 

 формированиеосновисторическойпамяти —

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее;ориентациивосновныхи

сторическихсобытияхсвоего народа иРоссиииощущениячувства гордостиза 

славуидостижениясвоегонародаи 

России;уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культурыучащихся,освоениеэлементарных нормадекватногоприродосообразногоповедения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человекасдругими людьми,социальными группамии сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствуетпринятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимос

тиздоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологическог

о здоровья. У обучающихся формируется:умение вести себя 

культурно,экологическиграмотно,безопасновсоциальной(сосверстниками,взрослыми,вобщес

твенныхместах)иприроднойсреде;осознаниеличнойответственностизасвоёздоровье и 

окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениямиздоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюпознавательныхуниверсальныхуче

бныхдействий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умениепоискаи работы синформацией; 

 формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделейдл

яобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии,классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилииз

вестныххарактерныхсвойств;установленияпричинноследственныхсвязейвокружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родногокрая. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебныхдействий:осознаватьграницысобственныхзнанийоприроде,человекеиобществе,пони

мать перспективы дальнейшей учебнойработы, определять цели и задачи усвоенияновых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимыекоррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности.Особоевниманиеуделяетсяразвитиюспособностикпостановке(принятию)ученик

омучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,которыеопределяютсяпередизучением 

раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, передпроверкой 

знаний и умений в рабочей тетради. Планирование учебных 

(исследовательских)действийученикосваивает,наблюдаяприродныеисоциальныеобъекты,гот

овяонихсообщения,выполняяопытывклассеиливдомашнихусловиях,участвуявпроектнойрабо

те. 

Приизучениипредметаразвиваютсяследующиепознавательныеучебныедействия:умениеизв
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лекатьинформацию,представленнуювразнойформе(вербальной,иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках(учебник,атласкарт,справочнаялитература,словарь,Интернетидр.);описывать,срав

нивать,классифицироватьприродныеисоциальныеобъектынаосновеихвнешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи 

изависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в 

природныхсообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделямидляизучениястроенияприродныхобъектов,объясненияпричинприродныхявлений,по

следовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего 

мира;проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 

свойств) иявлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

проговаривая ходработы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их втаблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 

Учащиеся приобретают навыкиработы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, 

преобразовывать информациюиз одного вида в другой (из изобразительной, схематической, 

модельной, условно-знаковой всловесную и наоборот); кодировать и декодировать 

информацию (состояние погоды, легендакарты,дорожныезнакии др.). 

Развиваютсяикоммуникативныеспособностиучащихся:обогащаетсяихопыткультурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 

опытучебногосотрудничествасучителемиодноклассниками,осуществляетсясовместнаяпознав

ательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способывзаимнойпомощипартнёрампообщению,осознаётсянеобходимостьдоброго,уважител

ьногоотношения междупартнёрами. 

Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(ОРКСЭ)вноситсуще

ственныйвкладвформированиевсехуниверсальныхучебныхдействий:личностных,регулятивн

ых,познавательных,коммуникативных. 

Учебныйпредметимееткультурологическуюнаправленность,раскрываетобщечеловеческие 

и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников 

ккультурнымирелигиознымтрадициямнародовРоссии,кнравственнымидеалампредшествующ

их поколений. Его содержание направлено на формирование 

нравственныхубежденийиморальныхнорм,духовныхценностей,гражданскойидентичностиив

оспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. 

Интегративныйхарактер курса (его содержание связано с другими предметами начальной , в 

первую очередьс «Литературным чтением» и «Окружающим миром», «Изобразительным 

искусством») даетвозможность систематизировать, расширять и углублять полученные 

знания и представленияобокружающеммире,опрошломинастоящемроднойстраны,духовно-

нравственнойкультуре,искусстве,осмысливатьсвоюидентичностькакчленасемьи,школьногок

оллектива. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизучениякурсаотносятся:осознаниесвоейидентичнос

тикакгражданинаРоссии,членаэтническойирелигиознойгруппы,семьи,гордость за свое 

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России,ихкультурнымирелигиознымтрадициям;осмыслениеосновныхнравственныхнорм,ори
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ентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно) реагировать 

нанегативныепоступкиодноклассников,другихлюдей,соотноситьпоступкисобщероссийскими

духовно-

нравственнымиценностями;готовностьоцениватьсвоеповедение(вшколе,домаивнеих),учебны

йтруд,приниматьоценкиодноклассников,учителя,родителей. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 

учебныхдействий:осознаватьграницысобственныхзнанийочеловекеиобществе,пониматьперс

пективыдальнейшейучебнойработы,определятьцелиизадачиусвоенияновыхзнаний,оценивать

правильностьвыполнениясвоихдействий,вноситьнеобходимыекоррективы, подводить итоги 

своей познавательной, учебной, практической 

деятельности.Особоевниманиеуделяетсяразвитиюспособностикпостановке(принятию)ученик

омучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,которыеопределяютсяпередизучениемраздела,темы,чтениемсмысловогоб

локатекста,выполнениемзаданий.Планированиеучебных(исследовательских)действийученик

осваивает,наблюдаясоциальныеобъекты,готовяонихсообщения,участвуявпроектнойработе.В

ходевыполненияпроектовученикиучатсяконтролироватьпроцессирезультатысвоейдеятельнос

ти,вноситьнеобходимыекоррективынаосновеучетасделанныхошибок;оценивать 

правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины 

испособыпреодоления. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать 

ианализироватьразличноговидаинформацию,представленнуювучебнике,справочнойидополн

ительнойлитературе,Интернетеидр.дляподготовкинебольшихсообщений,моделирования 

ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое отношение клитературным 

героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочныесуждения о 

поступкахлюдей, ихповедении, положительныхкачествахличностиит. 

д.Крометого,учебникпоОРКСЭсодержитзадания,направленныенаформированиелогическихо

пераций:анализсодержания;установлениепричинно-следственныхсвязей;обобщение; 

классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодарятипичнымвопросам,сопровождающимзаданияучебника:«Почемутытакдумаешь(счи

таешь,полагаешь)?»,«Обоснуйсвоёмнение»,«Подтвердисловамиизтекста»ит.п. 

Формированиюкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуетсодержани

е изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в 

диалоге,беседе,впроектнойдеятельности;насотрудничествосодноклассникамиприработевгруп

пах,вовремя обсужденияпоступковлюдей, духовно-нравственных норм. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция,оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при 

подготовкепроектов. 

Работанадумениемсдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисз

адачамииусловиямикоммуникации,владетьмонологическойидиалогическойформами речи 

являетсяприоритетной длякурса. 

Обогащаетсяопыткультурногообщениясодноклассниками,всемье,сдругимилюдьми;приобр

етаетсяопытучебногосотрудничествасучителемиодноклассниками,осуществляетсясовместна
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япознавательная,творческаядеятельностьвпарах,вгруппе,осваиваютсяразличныеспособывзаи

мнойпомощипартнёрампообщению,осознаётсянеобходимостьдоброго,уважительногоотноше

ния междупартнёрами. 

Учебный предмет «Изобразительноеискусство» 

Курсизобразительногоискусстванаправленнаразвитиеэмоционально-

образного,художественноготипамышления,чтоявляетсяусловиемстановленияинтеллектуальн

ой 

деятельностирастущейличности,обогащенияеёдуховнойсферыихудожественнойкультуры,

формированиятолерантности,предполагающейуважениеккультурномунаследиюиискусствуна

родовмногонациональнойРоссии идругихстранмира. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаётусловиядляформированияоб

щеучебныхдействий,замещенияимоделированияявленийиобъектовприродного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребёнкоммираиспособствуетформиро

ваниюлогическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий,аналогий,причинно

следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособые

требованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям —

целеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорганизациидействийвсоответстви

исцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата иегосоответствия замыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций,искусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностилич

ности,толерантности,эстетическихценностейивкусов,новойсистемымотивов,включаямотивыт

ворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозитивнойсамооценкии самоуважения 

обучающихся. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсяврезультатереализациипри

нциповсистемно-действенногоподходакорганизацииобразовательногопроцесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов 

овидахижанрахизобразительногоискусстваосуществляетсяврезультатерешенияпроблемныхс

итуаций.Знаниенедаетсявготовомвиде,аоткрываетсядетьмисамостоятельно или при помощи 

педагога в двух направлениях: в процессе 

эстетическоговосприятияприродыипроизведенийискусства,врезультатепродуктивнойтворчес

койдеятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусствапроисходитпостепенновпроцессерешенияэвристическихзаданий,нацеленныхнасам

остоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

пониманиезначения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового 

искусства,хранящихсявмузеяхРоссии(Третьяковскаягалерея,Эрмитаж,Русскиймузей)ихудож

ественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать 

основныевидыижанрыискусства.Приэтомосуществляютсяразличныеумственныеоперации:ан

ализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
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обобщения,которыепредставляютсявсловесной,схематичнойилиусловно-

образнойформе(знак,символ). 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсяврезультатеп

родуктивныхвидовхудожественно-

творческойдеятельности.Накаждомзанятииучениксоздаётуникальныйрисунокилиподелку(тв

орческийпродукт,произведение), используя выразительные свойства художественных 

материалов. При этом 

онсамостоятельноставитцельпредстоящейтворческойработы,обдумываетзамысел,находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный и 

др.),выполняетработувматериале,придумываетназваниерисунку(поделке),выражаявсловесно

й или письменной форме образный смысл или замысел произведения, 

оцениваетрезультатсвоеготруда,апринеобходимостииосуществляетнеобходимуюкоррекцию,

например,уточняет названиесвоегорисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умениииспользовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию,объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделироватьновые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительногоязыка).Уникальнымдостижениемученикаявляетсяеготворческаяпапка,вкото

ройонсобираети хранитпродукты своей творческой деятельности. 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвкурсеизобразительного

искусстваобеспечиваетсяврезультатедиалогасубъектовобразовательного процесса. 

Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровыхситуаций,деловыхигр,предполагающихмногопозиционныероли:художника,зрителя,к

ритика,ценителяискусстваидр.Коммуникативныйопытскладываетсявпроцессерассужденийуч

еникаохудожественныхособенностяхпроизведений,изображающихприроду,животныхичелов

ека;вуменииобсуждатьиндивидуальныерезультатыхудожественно-

творческойдеятельности,впроцессесотрудничестваисозданияколлективныхтворческихпроект

ов,сиспользованиемвозможностейИКТисправочнойлитературы. 

Учебный предмет «Музыка» 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыобу

чающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятияиобсуждениямузыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинс

трументах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

Формируемыеличностныерезультаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальнойпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогооб

щества; 

- формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичноме

динствеиразнообразии культур; 
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- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебныхзадачи собственноймузыкально-прикладной деятельности; 

- развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживаниячувствамдругихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурнымидуховнымценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

ксаморазвитию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественныхнациона

льно-культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуреее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственномразвитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческойдеятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую частьокружающегомира,постигатьиосмысливатьявления 

музыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятиеммузыкальн

ыхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкаль

но-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

кискусству;проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения,интерескмузыкальномуис

кусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсамооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитиихудожественноговкуса,осуществлениисобственныхмузыкально-

исполнительскихзамыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,продук

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческойдеятельности.    Реализация    программы

 обеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциями,развитиекоммуникативныхспосо

бностейчерезмузыкально-игровуюдеятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. 

Обучающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальнойдеятельностисдрузьями, родителями. 

Формируемыеметапредметныерезультаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поискасредствееосуществлениявпроцессеосвоениямузыкальнойкультуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 



45 

 

учебной,музыкально-исполнительскойитворческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффектив

ныеспособыдостижениярезультатавразличныхвидахмузыкальнойдеятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоениямузыкальнойкультурывразличныхвидахдеятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессеосвоениясредствмузыкальнойвыразительности,основмузыкальнойграмоты; 

- использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном

информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализироватьзвуки,готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением; 

- умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическимидействиями

сравнения,анализа,синтеза,обобщения,установленияаналогийвпроцессеинтонационно-

образного,жанровогоистилевогоанализамузыкальныхпроизведенийидругихвидов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

прирешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоенияучебногопредмета«Музыка»; 

- использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебном

информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

ипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебногопредмета;втомчислеумениефиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;соблюдатьнормыинформационной избирательности,этикииэтикета; 

- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификац

иипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессеслушанияиосвоениямузыкальныхпроизведенийразличныхжанровиформ; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение 

иаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий,формирующихсявпроцессесовместнойтв

орческойиколлективнойхоровойи инструментальнойдеятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявленийдействительности(культурныхидр.)всоответствииссодержаниемучебногопредмета«

Музыка»; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущест
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венные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлеченияинтегративныхформосвоенияучебногопредмета«Музыка». 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебныедей

ствия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реализоватьсобственныйтворче

скийпотенциал,применяямузыкальныезнанияипредставленияомузыкальномискусствевпознав

ательнойипрактической деятельности. 

Вучебникахпомузыкепредусмотреныразнообразныезаданиянаформированиеушкольников

универсальныхпознавательныхдействий:сравнениеиклассификациямузыкальных явлений на 

основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений сцелью выделения 

существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поискоснований 

целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственныхсвязейразличныхэтапов«музыкальнойистории»произведения,построениелогиче

ской 

цепирассуждений,выведениедоказательства;выдвижениегипотезиихобоснование.Свобода

ориентацииучащихсявмузыкальномпроизведениидостигаетсяпосредствомоперированияразн

ымитипамитесносвязанныхмеждусобоймоделей:графической,вербальной,знаково-

символической.Данныемоделипозволяютшкольникамвыделятьсущественныехарактеристики

изучаемоймузыки,сравниватьразличныефрагментызвучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии,свободно оперировать разными 

вариантами звучания тем-образов, формируя у 

школьниковумениеподробно,тезисно,выборочнопередаватьсодержаниемузыкивразныхвидах

музыкальнойдеятельности. 

Формированиеушкольниковкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечива

ется содержанием учебного материала и системой методов организации учебныхзанятий 

школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствуетизучение 

музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаиваютглавные 

ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастьеродных и 

близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: 

впредварительномобсуждениитогоилииноговопросапередпринятиемрешениявсемклассом;во

бъединенииусилийпривыполнениитворческогозадания(«разыграйтесребятами в классе…», 

«инсценируйте фрагмент оперного действия» и др.); в 

совместномпоискеответа,требующегодогадки;вколлективно-

распределительнойдеятельностиприработевгруппах;проведенииэкспериментов,заданий,напр

авленныхнавыработкупривычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам 

в классе 

сочинённуютобоймелодию,поймутлионитебя?»,«сравнисвоивариантымелодиискомпозиторск

ими», 

«найдитесребятамив классеподходящиедвижения…»)ит.д. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияформируютсявходевыполнениязаданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной играфической 

форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оцениватьсвою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 
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иреализовыватьеговисполнении:драматизации,пластическоминтонировании,инструментальн

оммузицировании. 

Учебныйпредмет«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебныхдействийобусловлены: 

 ключевойрольюпредметнопреобразовательнойдеятельностикакосновыформирования

системыуниверсальныхучебныхдействий; 

 значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования,которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различныхзаданийпокурсу(так,входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяис

пользоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредл

оженныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

 специальнойорганизациейпроцессапланомернопоэтапнойотработкипредметнопреоб

разовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихновообразован

иймладшегошкольноговозраста—уменииосуществлять 

анализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиейкакосознаниемсодержания

и оснований выполняемой деятельности; 

 широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдля 

реализацииучебныхцелей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.Изучениетехнологииобеспечиваетреализацию следующихцелей: 

 формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворческой

предметнопреобразующей деятельностичеловека; 

 развитиезнаковосимволическогоипространственногомышления,творческогоирепроду

ктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиобучающегосякмоделированию и 

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

схем, чертежей); 

 развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(умениесоставля

тьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предвосхищениебудущег

орезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия);контроль,коррекцияиоценка; 

 формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметнопреобразую

щихдействий; 

 развитиепланирующей ирегулирующейфункцийречи; 

 развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовмест

нопродуктивнойдеятельности; 

 развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойихудожестве

ннойконструктивной деятельности; 

 формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников,творческойсамореа

лизациинаосновеэффективнойорганизациипредметнопреобразующейсимволикомоделирую

щейдеятельности; 

 ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,историейихво

зникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредварительномупрофес
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сиональномусамоопределению; 

 формированиеИКТкомпетентностиобучающихся,включаяознакомлениесправилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состояниюнеполногознания и другимаспектам. 

Преждевсего,данныйкурснацеленнастановлениесамосознанияребёнкакактворческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления 

ктворческойсамореализации.Различнымиметодическимисредствамиушкольникапоследовате

льноформируетсяэмоционально-ценностноеотношениекдобросовестномутворческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознаниегармоничнойсвязимиравещейсмиромприродыиответственностичеловеказаподдерж

аниеэтойгармонии;пониманиеценностикультурныхтрадиций,отраженныхвпредметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. 

Темсамымчерезприобщениексозидательнойтворческойдеятельностиуребенкаформируется 

осознаниесвоейработы,какчастиобщечеловеческойкультуры,закладываютсяосновынравст

венногосамосознания. 

Формированиепознавательныхучебныхдействийвкурсетехнологииосуществляетсянаоснов

еинтеграцииинтеллектуальнойипредметно-

практическойдеятельности,чтопозволяетребёнкунаиболеесознательноусваиватьсложнуюинф

ормациюабстрактногохарактера и использовать её для решения разнообразных учебных и 

поисково-творческихзадач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения 

работы информацию вматериалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию 

(образцыизделий,простейшиечертежи,эскизы,рисунки,схемы,модели),сравнивать,характериз

овать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности;анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму,взаимноерасположение,определятьспособысоединениядеталей;выполнятьучебно-

познавательныедействиявматериализованнойиумственнойформе,находитьдляихобъясненияс

оответствующуюречевуюформу;использоватьзнаково-

символическиесредствадлярешениязадачвумственнойилиматериализованнойформе;выполня

тьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямодели,работатьсмоделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологиисоздаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует 

от 

детейпланированияпредстоящейпрактическойработы,соотнесениясвоихдействийспоставленн

ой целью, установления причинно-следственных связей между выполняемымидействиями и 

их результатами и прогнозирования действий, необходимых для полученияпланируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделиипозволяетучащимсянаиболеепродуктивноосуществлятьсамоконтрольвыполняемыхпр

актическихдействий,корректировкуходапрактическойработы.Задания,предписывающие 

ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

илипредставленнымвдругихинформационныхисточникахразличныхвидов(учебнике,дидакти
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ческомматериалеипр.),руководствоватьсяправиламипривыполненииработы,также позволяют 

формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительноевнимание уделяется 

также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочегоместа в зависимости 

от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочемместе. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологииобеспечиваетсяцеленаправленнойсистемойметодическихприёмов,вчастности,вып

олнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместнуюработувпареилигруппе:распределятьроли,осуществлятьделовоесотрудничествои

взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). 

Подавляющеебольшинствовидовработнаправленонаформированиеудетейуменияформулиров

атьсобственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, выслушать 

мнения иидеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместнойработы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать иоценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а такжепроявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам ихработы. 

Учебный предмет «Физическаякультура» 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальныхдействий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордостизадостижения вмировоми отечественномспорте; 

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

насебяответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основеконструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическ

иересурсы,стрессоустойчивости; 

 освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

 вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,контролир

оватьи оценивать своидействия; 

 вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнёра,

сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта —формированиюумений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

испособовдействия,распределенияфункцийиролейвсовместнойдеятельности;конструктивнор

азрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адекватнооценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективывинтересахдостиженияобщегорезультата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акцентыУУД 

Русскийязык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
само-

определение 

нравственно- 
этическаяо

риентация 

смысло-

образование 

нравственно- 
этическаяо

риентация 
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Регулятивные целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,коррекция, 
оценка,алгоритмизациядействий 

Познавательные

общеучебные 

моделирование(

переводустнойр

ечи в 

письменную) 

смысловоечте

ние,произволь

ныеи

 осознанные

устные

 иписьменн

ые 
высказывания 

моделирование,в

ыборнаиболееэф

фективныхспосо

боврешениязадач 

широкийспе

ктристочник

овинформац

ии 

Познавательные

логические 

формулирование 

 личных,языко

вых, нравственных 

проблем. 

 Самостоятельноес

озданиеспособоврешенияпробле

м поискового и 
творческогохарактера 

анализ,синтез,сравнение,группиро

вка,  причинно-

следственныесвязи,логическиерас

суждения,

 доказательства,

практическиедействия 

Коммуникативные использованиесредствязыкаиречидляполученияипередачи 
информации,участиевпродуктивномдиалоге;самовыражение:монологи

ческиевысказывания разноготипа 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения 

Класс ЛичностныеУУД Регулятивные

УУД 

Познаватель

ныеУУД 

Коммуникат

ивныеУУД 
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1класс 1. Восприниматьобъеди

няющую 

рольРоссиикакгосударс

тва,территориипрожива

нияиобщности 

языка.Соотноситьпонят

ия 

«родная природа»и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважениек своей 

семье, 

ценитьвзаимопомощь 

ивзаимоподдержкучле

новсемьиидрузей. 

3. Принимать 

новыйстатус«ученик»

,внутреннюю 

позициюшкольника 

на 

уровнеположительног

оотношения к 

школе,приниматьобр

аз 

«хорошегоученика». 

4. Внимательноотносит

ься 

ксобственнымпережива

ниям ипереживаниям 

другихлюдей; 

нравственномусодержа

ниюпоступков. 

5. Выполнять 

правилаличной 

гигиены,безопасного 

поведенияв школе, 

дома, наулице, в 

общественныхместах. 

6. Внимательноотно

ситься к 

красотеокружающег

о 

мира,произведениям

искусства. 
7. Адекватно 

1. 
Организовывать

свое 

рабочееместо 

подруководство

мучителя. 

2. 

Осуществлятько

нтроль вформе 

сличениясвоей 

работы 

сзаданнымэтало

ном.3.Вноситьн

еобходимыедоп

олнения,исправ

ления 

всвоюработу,е

сли 

онарасходится 

сэталоном(обр

азцом). 

4. 

Всотрудничеств

ес 

учителемопреде

лятьпоследовате

льность 

изученияматери

ала,опираясь 

наиллюстративн

ыйряд. 

1. Ориентироват

ься вучебниках 

(системаобознач

ений,структура 

текста,рубрики, 

словарь,содержа

ние). 

2. Осуществлять

поиск 

необходимойинф

ормации 

длявыполненияу

чебныхзаданий, 

используясправо

чныематериалы 

учебника(под 

руководствомуч

ителя). 

3. Пониматьинфо

рмацию,представл

енную 

ввидетекста,рисун

ков,схем. 

4. Сравниватьп

редметы, 

объекты:находи

ть общее 

иразличие. 

5. Группировать,к

лассифицировать

предметы, 

объекты наоснове 

существенныхпри

знаков, 

позаданнымкрите

риям. 

1. Соблюдат

ьпростейшие

нормы 

речевогоэтик

ета:здороват

ься,прощать

ся,благодари

ть. 

2. Вступать 

вдиалог(отве

чатьна 

вопросы,зада

ватьвопросы,

уточнятьнепо

нятное). 

3. Сотруднич

атьс 

товарищамип

ри 

выполненииз

аданий в 

паре:устанав

ливать 

исоблюдатьо

черёдностьде

йствий,корре

ктносообщат

ьтоварищу 

обошибках.4.

Участвовать 

вколлективно

мобсуждении

учебнойпроб

лемы. 

5. 

Сотрудничать

со 

сверстниками

и взрослыми 

дляреализаци

ипроектнойде

ятельности. 
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 восприниматьоценку 
учителя. 

   

2класс 1. ВосприниматьРос

сию 

какмногонациональн

оегосударство, 

русскийязык как 

средствообщения. 

Приниматьнеобходи

мостьизучения 

русскогоязыка 

гражданамиРоссии 

любойнациональнос

ти. 

2. Проявлятьуважение

к семье, 

традициямсвоего 

народа, к своеймалой 

родине, 

ценитьвзаимопомощь 

ивзаимоподдержкучле

новобщества. 

3. Приниматьучебные

цели, 

проявлятьжелание 

учиться. 

4. Оценивать 

своиэмоциональные

реакции,ориентиров

аться внравственной 

оценкесобственныхп

оступков. 

5. Выполнять 

правилаэтикета. 

Внимательно ибережно 

относиться кприроде, 

соблюдатьправила 

экологическойбезопасн

ости. 

6. Внимательноотноси

ться 

ксобственнымпережив

аниям,вызваннымвосп

риятием 

природы,произведени

яискусства. 

7. Признаватьсобстве

нные 

1. 
Самостоятельно

организовывать

свое 

рабочееместо. 

2. Следоватьр

ежимуоргани

зацииучебной 

ивнеучебной

деятельности. 

3. Определять

цельучебнойд

еятельности 

спомощьюучи

теля. 

4. Определять

планвыполне

ниязаданий 

науроках,внеу

рочнойдеятел

ьности,жизне

нныхситуация

х 

подруководст

вомучителя. 

5. Следовать 

привыполненииз

аданийинструкц

иямучителя 

иалгоритмам,оп

исывающемстан

дартныеучебные

действия. 

 

6. Осуществлять

самопроверку 

ивзаимопроверк

уработ. 

7. 

Корректировать

выполнениезад

ания. 

8.Оценивать 

1. Ориентироваться 

вучебниках 

(системаобозначений

,структура 

текста,рубрики, 

словарь,содержание)

. 

2. Самостоятельноос

уществлять 

поискнеобходимойи

нформации 

длявыполненияучеб

ныхзаданий 

всправочниках,слова

рях, 

таблицах,помещенн

ых вучебниках. 

3. Ориентироваться 

врисунках, 

схемах,таблицах,пре

дставленных 

вучебниках. 

4. Подробно и 

краткопересказывать

прочитанное 

илипрослушанное,со

ставлять 

простойплан. 

5. Объяснять 

смыслназванияпрои

зведения, 

связьегоссодержан

ием. 

6. Сравниватьигрупп

ироватьпредметы,объ

ектыпо 

несколькимоснования

м; 

находитьзакономерно

сти,самостоятельнопр

одолжать их 

поустановленномупра

вилу. 

7. Наблюдать 

исамостоятельн

оделать 

1. 

Соблюдать 

вповседневн

ойжизни 

нормыречев

огоэтикетаи 

правилаустн

огообщения.

2.Читать 

вслух ипро 

себя 

текстыучебн

иков,художе

ственныхи 

научно-

популярных

книг, 

пониматьпр

очитанное;п

онимать 

темувысказ

ывания(текс

та) 

посодержан

ию, 

позаголовку.

3.Оформлят

ьсвои мысли 

вустной 

иписьменно

йречисучето

мсвоих 

учебных 

ижизненных

речевыхситу

аций. 

4. Участвов

атьвдиалоге

;слушать 

ипониматьд

ругих,реаги

ровать 

нареплики,з

адаватьвопр

осы,высказ

ыватьсвою 
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ошибки.Сопоставлят

ьсобственную 

оценкусвоейдеятельн

остис 

простыевыводы

. 

8. Выполнять 

заданияпоаналогии 

точкузрения

. 

5. Выслушив

атьпартнера,

договаривать

сяиприходит

ь 

кобщемуреш

ению, 
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 оценкой 

еётоварищами,учителе

м 

выполнениесвое

го заданияпо 

следующимпара

метрам:легкоили

трудновыполнят

ь, в 

чёмсложность 

выполнения. 

 работаявпар
е. 
6. 

Выполнят

ьразличны

е ролив 

группе,сот

рудничать 

всовместн

омрешени

и 

проб

лем

ы 

(зад

ачи). 

3 

класс 

1. Восприниматьистор

ико-географи-ческий 

образ 

России(территория, 

границы,географическ

иеособенности,многона

циональность,основны

е 

историческиесобытия;г

осударственнаясимвол

ика, праздники,права и 

обязанностигражданин

а. 

2. Проявлять 

уважениек семье, к 

культуресвоего народа 

и другихнародов, 

населяющихРоссию. 

3. Проявлять положи-

тельнуюмотивациюи

познавательныйинтер

ес к 

учению,активность 

приизучении 

новогоматериала. 

4. Анализировать 

своипереживания 

ипоступки.Ориентиров

аться 

внравственномсодержа

ниисобственныхпоступ

кови поступков 

1. 
Самостоятельно

организовывать

свое 

рабочееместо 

всоответствии 

сцельювыполне

ниязаданий. 

2. 

Определятьцель

учебнойдеятель

ности 

спомощьюучите

ля 

исамостоятельн

о,соотносить 

своидействия 

споставленнойц

елью. 

4. Составлять

планвыполне

ниязаданий 

науроках,внеу

рочнойдеятел

ьности,жизне

нныхситуация

х 

подруководст

вомучителя. 

5. Осознаватьс

пособы 

иприёмыдейст

1. Ориентироваться 

вучебниках:определят

ь,прогнозировать, 

чтобудет освоено 

приизучении 

данногораздела; 

определятькруг 

своего незна-

ния,осуществлять 

выборзаданий 

подопределённуюзада

чу. 

2. Самостоятельноп

редполагать, 

какаядополнительн

аяинформация 

будетнужнадляизуч

ениянезнакомогома

териала;отбиратьне

обходимыеисточни

киинформации 

средисловарей,энци

кло- 

педий, справочников 

врамкахпроектнойдея

тельности. 

3. Извлекатьинформа

цию,представленную 

вразных формах 

(текст,иллюстрация 

таблица,схема, 

диаграмма,экспо-нат, 

1. 

Соблюдать 

вповседнев

нойжизни 

нормырече

вогоэтикет

аи 

правилауст

ногообщен

ия.2.Читать 

вслух ипро 

себя 

текстыучеб

ников,худо

жественны

хи научно-

популярны

хкниг, 

пониматьп

рочитанное

,задаватьво

просы,уточ

няянепонят

ое.3.Оформ

лятьсвои 

мысли 

вустной 

иписьменн

ойречисуче

томсвоих 

учебных 

ижизненны
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другихлюдей.Находить

общие 

нравственныекатегори

и в 

культуреразныхнародо

в. 

5. Выполнять 

основныеправила 

бережногоотношенияк

природе, 

вий 

прирешенииуч

ебныхзадач. 

6. Осуществлять

само- 

ивзаимопроверк

уработ. 

модель идр.) 

Использоватьпреобра

зованиесловесной 

инфор-мации в 

условныемодели и 

наоборот. 

Самостоятельноиспо

льзоватьмодели 

хречевыхс

итуаций. 

4.Участвов

атьвдиалог

е;слушать 

ипонимать

других, 

точнореаг

ировать 

нареплики,

высказыва

тьсвою 

точкузрен

ия,понима

ть 

необходимо
сть 
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 правила 

здоровогообраза 

жизни на 

основезнаний об 

организмечеловека. 

6. Проявлятьэстет

ическое 

чувствонаосновезн

акомствасразными 

видамиискусства,н

аблюдениями 

заприродой. 

7. Сопоставлять 

само-оценку 

собственнойдеятел

ьности с оценкойее 

товарищами,учител

ем. 

7. 

Оцениватьпра

вильностьвып

олненногозада

ниянаосновеср

авнения 

спредыдущим

изаданиями 

илина 

основеразличн

ыхобразцов 

икритериев. 

8. 

Корректировать

выполнениезад

ания 

всоответствии 

спланом,услови

ямивыполнения

,результатомде

йствий 

наопределенно

мэтапе. 

9. Осуществлять

выбор 

подопределённу

юзадачулитерат

уры,инструмент

ов,приборов. 

10. Оценивать

собственнуюу

спешность 

ввыполненияз

аданий 

прирешенииучебныхз

адач. 

4. Предъявлятьрезуль

таты работы, 

втомчислеспомощью

ИКТ. 

5. Анализировать,с

равнивать,группир

овать,устанавливат

ьпричинно-

следственныесвязи

(на 

доступномуровне). 

6. Выявлять 

аналогииииспользова

тьихпривыполненииз

аданий. 

7. Активноучаствоват

ь вобсуждении 

учебныхзаданий, 

предлагатьразные 

способывыпол-нения 

заданий,обосновывать 

выборнаиболееэффект

ивного 

способадействия. 

аргументациис

воегомнения. 

5. Критичноотн

оситься 

ксвоему 

мнению,сопост

авлятьсвою 

точкузрения с 

точкойзрениядр

угого. 

6. Участвовать 

вработегруппы(в

том числе в 

ходепроектнойд

еятельности),рас

пределятьроли,д

оговариватьсядр

уг с 

другом,учитыва

яконечнуюцель. 

7. Осуществлять

взаимопомощь 

ивзаимоконтрол

ьпри работе 

вгруппе. 
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4 

класс 

1. Проявлять 

чувствосопричастн

ости сжизнью 

своего народаи 

Родины, 

осознаватьсвою 

гражданскую 

инациональную 

принад-лежность. 

Собирать иизучать 

краеведческиймате

риал (история 

игеографиякрая). 

3. Ценить 

семейныеотношени

я, 

традициисвоегонар

ода.Уважать 

1. 
Самостоятельно

формулироватьз

адание:определ

ять 

егоцель,планир

оватьсвои 

действиядля 

реализациизада

ч,прогнозироват

ьрезультаты, 

осмысленно 

1. Ориентироваться 

вучебниках:определя

ть умения,которые 

будутсформированы 

наоснове 

изученияданного 

раздела;определять 

кругсвоего 

незнания,осуществля

ть 

выборзаданий,основ

ываясьнасвоё 

целеполагание. 

1. 

Владетьдиалого

войформой 

речи.2.Читать 

вслух ипро себя 

текстыучебнико

в,другиххудожес

твенныхи 

научно-

популярныхкниг

, 

пониматьпрочит

анное. 

3.Оформлять 
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  и изучать 

историюРоссии, 

культурународов, 

населяющихРосси

ю. 

4. Определять

личностный 

смыслучения;в

ыбиратьдальне

йшийобразова

тельныймаршр

ут. 

5. Регулировать 

своеповедение 

всоответствии 

спознаннымиморал

ьными нормами 

иэтическимитребов

аниями. 

 

Испытывать 

эмпатию,понимать 

чувствадругих 

людей 

исопереживать 

им,выражать 

своеотношение 

вконкретныхпосту

пках. 

6. Ответственн

оотноситься 

ксобственному

здоровью, 

кокружающейс

реде,стремитьс

я ксохранению 

живойприроды. 

7. Проявлятьэстет

ическое 

чувствонаосновезн

акомствасхудожес

твеннойкультурой. 

8. Ориентироваться 

впонимании 

причинуспешности

/неуспешностивуче

бе.  

выбиратьспосо

бы 

иприёмыдейств

ий,корректиров

атьработу по 

ходувыполнени

я. 

2.Выбиратьдляв

ыполненияопре

делённойзадачи

различныесредс

тва:справочную

литературу,ИК

Т,инструменты 

иприборы.3.Осу

ществлятьитого

вый 

ипошаговыйкон

трольрезультат

ов. 

4. Оцениватьрез

ультатысобствен

нойдеятельности

,объяснять 

покаким 

критериямпрово

диласьоценка. 

5. Адекватново

сприниматьаргу

ментированную 

критикуошибок

иучитывать её 

вработе 

надошибками. 

6. Ставить 

цельсобственно

йпознавательно

йдеятельности 

(врамках 

учебнойи 

проектнойдеяте

льности) 

иудерживатьее. 

7. Планироватьс

обственнуювне  

2. Самостоятельнопред

полагать, 

какаядополнительнаяин

формация 

будетнужнадляизучения

незнакомогоматериала. 

3. Сопоставлятьиотбир

атьинформацию, 

полученную 

изразличных 

источников 

(словари,энциклопедии,

справочники,электронн

ые диски,сетьИнтернет). 

4. Анализировать,сравн

ивать,группироватьразл

ичные объекты,явления, 

факты;устанавливатьзак

ономерности 

ииспользовать их 

привыполнении 

заданий,устанавливатьп

ричинно-следственные 

связи,строить 

логическиерассуждения,

проводить 

аналогии,использоватьо

бобщенныеспособыи 

осваивать 

новыеприёмы,способы. 

5. Самостоятельнодела

ть 

выводы,перерабатывать

информацию,преобразо

вывать 

её,представлятьинформа

цию 

наосновесхем,моделей,т

аблиц, 

гистограмм,сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание вс жатом,  

свои мысли 

вустной и 

пись-менной 

речи сучетом 

своихучебных 

ижизненныхре

чевыхситуаци

й. 

4. 

Формулироватьс

об-

ственноемнение 

и по-зицию; 

задаватьвопро-

сы,уточняянепо

нятое 

ввысказываниис

обе-

седника;отстаив

ать своюточку 

зрения,соблюдая

правиларечевого

этикета;аргумен

тироватьсвою 

точкузрения 

спомощьюфакто

в 

идополнительны

хсведений. 

5. Критичноотн

оситься ксвоему 

мнению.Уметь 

взглянутьна 

ситуацию синой 

позиции.Учитыв

атьразные 

мнения 

истремиться 

ккоординациира

зличныхпозици

й приработе в 

паре.Договарива

тьсяи приходить 

кобщемурешени

ю. 

6. Участвовать в 
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  учебнуюдеятель

-ность 

(врамкахпроект

нойдеятельност

и) сопорой 

научебникии 

рабочиететради. 

8. Регулироватьс

воёповедениевсо

ответствии 

спознаннымимо

ральныминорма

ми 

иэтическимитре

бованиями. 

9. Планировать

собственнуюде

ятельность,свя

занную 

сбытовымижиз

неннымиситуа

циями:маршру

тдвижения,вре

мя,расход 

продуктов,за

тратыидр. 

выборочном,развёр

нутомвиде,ввидепр

езентаций. 

работе 

группы:распред

елятьобязанност

и,планиро-

ватьсвою 

частьработы;зад

аватьвопросы,ут

очняя 

пландействий;в

ыполнять 

своючастьобяза

нностей,учитыв

ая общийплан 

действий 

иконечную 

цель;осуществля

тьсамо-

,взаимоконтроль

ивзаимопомощь. 

7. 

Адекватноиспо

льзоватьречевы

есредства 

длярешенияком

муникативных 

задач. 

 

2.1.2. Особенности,основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обученияявляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социальногоопыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и 

процессуумственноготруда,полученияисамостоятельногооткрытияновыхзнанийумладшего

школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности –

возможностьактивизироватьучебнуюработудетей,придавейисследовательский,творческий

характеритакимобразомпередатьучащимсяинициативувсвоейпознавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поискновыхзнанийи 

направлена на 

развитиеуученикауменийинавыковнаучногопоиска.Проектнаядеятельностьвбольшейстепе
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нисвязанасразвитиемуменийинавыковпланирования,моделирования ирешения 

практическихзадач. 

Входеосвоенияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащийсяначальнойполучаетзнанияневготово

мвиде,адобываетихсамиосознаетприэтом 

содержаниеиформыучебнойдеятельности.Обучающийсявыступаетвролисубъектаобразоват

ельнойдеятельности,посколькуполучаетвозможностьбытьсамостоятельным,активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

длярешенияпоставленныхзадач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обученияявляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,генерироватьгипотезы,экспериментировать,

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимуюзнаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов вурочнойи внеурочной деятельности. 

Развитиеумениймладшихшкольниковпроводитсясучетомиспользованиявербальных

,знаково-

символических,наглядныхсредствиприспособленийдлясозданиямоделейизучаемыхобъекто

випроцессов,схем,алгоритмовиэвристическихсредстврешенияучебныхипрактическихзадач

,атакжеособенностейматематического,техническогомоделирования, втом 

числевозможностей компьютера. 

Исследовательскаяипроектнаядеятельностьможетпроходитькаквиндивидуальной,та

к ивгрупповой форме. 

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельностьнаправ

ленынаобогащениесодержанияобразованияивозможностьреализацииспособностей,потребн

остейиинтересовобучающихсясразличнымуровнемразвития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обученияследует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнениянепосредственносамихзаданийи/илиувеличениемстепенисамостоятельностире

бенка,регулируемоймеройнепосредственногоруководстваучителяпроцессомнаучно-

практическогообучения. 

Вкачествеосновныхрезультатовучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

каксформированныеумения:наблюдать,измерять,сравнивать,моделировать,выдвигатьгипот

езы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственныесвязи и работать с источниками информации. В качестве результата следует 

также включитьготовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать иоценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу 

виспользованиисвоихмыслительныхспособностей;критическиитворческиработатьвсотруд

ничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

ипониматьсобственныесильныеислабыестороны;отвечатьзасвоидействияиихпоследствия. 
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2.1.5 Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобуча

ющихся 

Указанноесодержаниеучебныхпредметов,преподаваемыхврамкахначальногообразо

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

толькоприсоблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

 использованииучебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качественосителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,ноикакносителя 

способов«открытия»новыхзнаний,ихпрактическогоосвоения,обобщенияисистематизации,в

ключения обучающимсявсвою картинумира; 

 соблюдении технологиипроектирования и проведенияурока (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебнойдеятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения,вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий),контрольи оценкурезультата; 

 осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-

деятельностныхформработыобучащихсянауроке(учебномзанятии)–

индивидуальной,групповой(парной)работы,общеклассной дискуссии; 

 организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихсясцельюразвитияихучебнойсамостоятельности; 

 эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотноприменять(ИКТкомпетентность)являютсяоднимиизважныхсредствформировани

яуниверсальных учебныхдействийобучающихсяврамкахначальногообщегообразования. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способностьрешать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментовИКТиисточниковинформациивсоответствиисвозрастнымипотребностямииво

зможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентностидолжнопроходитьнетольконазанятияхпоотдельнымучебнымпредмета

м(гдеформируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 

программыформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихсяформируются: 

- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеёвосприятия; 

- уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельност

идругихлюдей; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых винформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия,размещённыхвинформационнойсреде,дляоценк

ии коррекции выполненного действия; 

- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 
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При  освоении  познавательных  универсальных  учебных

 действийИКТиграютключевую

рольвследующихуниверсальныхучебных действиях: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- структурированиеинформации,еёорганизацияипредставлениеввидедиаграмм,карто

схем,линий времени ипр.; 

- созданиепростыхгипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий.Дляэтогоиспользуются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальной поддержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

- общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум,блог). 

ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихсяпроисходитврамкахсистемнодеяте

льностногоподхода,наосновеизучениявсехбезисключенияпредметовучебногоплана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

такжеможет входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельностишкольников. 

ВкладкаждогопредметавформированиеИКТ-компетентностиобучающихся 

«Русский язык», «Родной язык» Различные способы передачи информации 

(буква,пиктограмма,рисунок).Источникиинформациииспособыеёпоиска:словари,энциклоп

едии,библиотеки,втомчислекомпьютерные. 

«Литературноечтение»,Литературноечтениенародномязыке»Работасмультимеди

асообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты,ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения;определениеролииместаиллюстративногорядавтексте.Конструиро

ваниенебольшихсообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 

Созданиеинформационныхобъектовкакиллюстрацийкпрочитаннымхудожественнымтекста

м.Презентация(письменнаяиустная)сопоройнатезисыииллюстративныйряднакомпьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественнойлитературы,втомчислевконтролируемомИнтернете. 

«Иностранныйязык»Подготовкапланаитезисовсообщения(втомчислегипермедиа);в

ыступлениессообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

наиностранномязыкевцифровойформедлясамокорректировки,устноевыступлениевсопрово

ждении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

внебольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютернымиспособамикоммуникации.Использованиекомпьютерногословаря,экранног

опереводаотдельных слов. 
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«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также 

методовинформатикидлярешенияучебныхзадач,начальныйопытпримененияматематически

хзнаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ 

иинтерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложнымиграфами:извлечениенеобходимыхданных,заполнениеготовыхформ(набумагеи

компьютере),объяснение,сравнениеиобобщениеинформации.Выбороснованийдляобразова

нияивыделениясовокупностей.Представлениепричинно-следственныхивременных связей 

спомощьюцепочек. 

«Окружающиймир»Фиксацияинформацииовнешнеммиреиосамомсебесиспользован

иеминструментовИКТ.Планированиеиосуществлениенесложныхнаблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ.Поискдополнительнойинформациидлярешенияучебныхисамостоятельныхпознавател

ьныхзадач,втомчислевконтролируемомИнтернете.Созданиеинформационныхобъектоввкач

ествеотчётаопроведённых исследованиях. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментамиИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простымиинформационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; 

сохранениерезультатовсвоейработы.Овладениеприёмамипоискаииспользованияинформац

ии,работысдоступными электронными ресурсами. 

«Искусство».Знакомствоспростымиграфическимирастровымредакторамиизображен

ий, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание,изменениеконтрастности,яркости,вырезаниеидобавлениефрагмента,изменениеп

оследовательностиэкрановвслайд-

шоу.Созданиетворческихграфическихработ,несложныхвидеосюжетов,натурноймультипли

кацииикомпьютернойанимацииссобственнымозвучиванием. 

Технологии,методыиприемыкакусловиеформированияуниверсальныхучебны

хдействий 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поискасредствееосуществления.Вначалекаждогоурокаученикиподруководст

вомучителя,азатемсамостоятельноставятцелиизадачиучебнойдеятельностинаданномуроке. 

Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретныецели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, 

какправило,показываетдетямнедостаточностьимеющихсяунихзнаний,побуждаетихкпоиску

новыхзнанийиспособовдействий,которыеони«открывают»врезультатеприменения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. Притакой системе 

у учеников постепенно формируются умения сначала понимать и 

приниматьпознавательнуюцель,сохранятьеёпривыполненииучебныхдействий,азатемисамо

стоятельноформулироватьучебнуюзадачу,выстраиватьпландействиядляеёпоследующего 

решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных 

вматериалекаждогоурока.Урок,тема,разделзавершаютсязаданиями«Проверьсебя»,содержа
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ниекоторыхспособствуеторганизацииконтрольно-

оценочнойдеятельности,формированиюрефлексивнойпозициишкольника,еговолевойсамор

егуляции.Такаядидактическая структура урока: общая цель— ее конкретизация в начале 

каждого урока(илираздела)—реализацияпоставленныхзадач—

творческиепроверочныезаданияспособствуютформированию регулятивных УУД 

младшегошкольника; 

-

освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера.Формирование и 

освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

системезаданийтворческогоипоисковогохарактера,направленныхнаразвитиеуучащихсяпоз

навательных УУД и творческих способностей. В курсе «Русский язык» одним из 

приёмоврешенияучебныхпроблемявляетсяязыковойэксперимент.Проводяисследование,дет

и, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

словбезкорня небывает;определяют,какиеглаголыспрягаются,акакие—

нет.Учащиесявключаютсявпоискответа,выдвигаяпредположения,обсуждаяих,находяспомо

щьюучебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новымизнаниями. 

Проблемытворческогоипоисковогохарактерарешаютсятакжеприработенадучебным

и проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающемумиру,технологии,иностранномуязыку,которыепредусмотренывкаждомкласс

еУМК«ШколаРоссии»,«НачальнаяшколаXXIвека». 

Вкурсе«Математика»освоениеуказанныхспособовосновываетсяназаданияхтворческ

огои поисковогохарактера,например, предлагающих: 

- продолжить(дополнить)рядчисел,числовыхвыражений,равенств,значенийвеличин,

геометрическихфигуридр., записанныхпоопределённомуправилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений  

- величин,геометрическихфигури др. позаданномупризнаку; 

- провестилогическиерассуждения,использоватьзнаниявновыхусловияхпривыполне

ниизаданий поискового характера. 

Спервогоклассамладшиешкольникиучатсянетольконаблюдать,сравнивать,выполня

тьклассификациюобъектов,рассуждать,проводитьобобщенияидр.,ноификсировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными,практическими,знаковыми,графическими).Всёэтоформируетумениярешатьза

дачитворческогои поисковогохарактера. 

ВозможностиобразовательныхтехнологийдляформированияУУД 

Проблемно-

диалогическаятехнологиядаётразвернутыйответнавопрос,какнаучитьучеников ставить 

ирешатьпроблемы. В соответствиис даннойтехнологией науроке введения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебнойпроблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урокаиливопросадляисследования.Поискрешения–
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этапформулированияновогознания.Постановкупроблемыипоискрешенияученикиосуществ

ляютвходеспециальновыстроенногоучителемдиалога.Этатехнологияпреждевсегоформируе

трегулятивныеуниверсальныеучебныедействия,обеспечиваявыращиваниеумениярешатьпр

облемы.Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счётиспользования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делатьлогическиевыводыит.п.– познавательных. 

Технологияоцениванияобразовательныхдостижений(учебныхуспехов)направле

нанаразвитиеконтрольно-

оценочнойсамостоятельностиучениковзасчётизменениятрадиционнойсистемыоценивания.

Уучащихсяразвиваютсяумениясамостоятельнооцениватьрезультатсвоихдействий,контрол

ироватьсебя,находитьиисправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха 

передшкольнымконтролемиоцениваниемпутёмсозданиякомфортнойобстановкипозволяетс

беречьихпсихическоездоровье. 

Даннаятехнологиянаправленанаформированиерегулятивныхуниверсальныхучебны

хдействий,таккакобеспечиваетразвитиеуменияопределять,достигнутли 

результатдеятельности.Нарядусэтимпроисходитформированиеикоммуникативныхуниверс

альных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою 

точкузрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения 

к инымрешениямприводит к личностномуразвитиюученика. 

Технологияформированиятипаправильнойчитательскойдеятельности(техноло

гияпродуктивногочтения)обеспечиваетпониманиетекстазасчётовладенияприемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технологиянаправленанаформированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий

,обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватнопонимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты 

учебников;познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,например,уменияизвлекатьин

формацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим 

аппаратомучебникови тетрадейполитературномучтению идругимпредметам. 

Используемыевшколеобразовательныетехнологиипредусматриваютработувмалых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью вкачестве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

ипреждевсего-

умениядонестисвоюпозициюдодругих,понятьдругиепозиции,договариватьсяслюдьмииува

жительно относитьсякпозициидругого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 
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Учебноесотр

удничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного,влиятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение,диалог. Участники процесса эмоционально открыты и 

свободны в своихвысказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощьюпедагогаилисверстников.Притакомсотрудничествепедагогвыст

упаетвролиорганизатора,которыйдействуетопосредованно,анепрямымиу

казаниями.Такоеобщениемаксимальноприближенокребенку.Организация

работывпаре,группе,самостоятельнаяработасиспользованием 

дополнительных информационных источников. 

Учебноесотрудничествопозволяетформироватькоммуникативные,регуля

тивные,познавательныеиличностныеуниверсальныеучебные 
действия. 

Творческая,п

роектная,уче

бно–

исследовател

ьскаядеятель

ность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально–

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняетво 

бразовательномпроцессеклассно-урочную деятельность и позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования вболее комфортных для этогоусловиях, не ограниченных 

временнымирамкамиотдельныхуроков.Нацеленностьпроектовнаоригина

льныйконечныйрезультатвограниченноевремясоздаетпредпосылкииусло

виядлядостижениярегулятивныхметапредметныхрезультатов.Совместная

творческаядеятельностьучащихсяприработенадпроектамивгруппеинеобх

одимыйзавершающийэтапработынадлюбымпроектом–

презентация(защита)проекта  –способствуют 
Формированию метапредметных коммуникативных умений. Личностные 



 

 

 результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 
тематики проектов. 

Контрольно–

оценочная 

ирефлексивна

ядеятельность 

Самооценкаявляетсяядромсамосознанияличности,выступаякаксистема 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях,своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральнойфункцией 

самооценки является регуляторная функция. Происхождениесамооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На 

развитиесамооценкисущественноевлияниеоказываетспециальноорганизо

ванноеучебноедействиеоценки.Условияразвитиядействияоценкиучебной 

деятельности: 

*постановкапередученикомзадачиоцениваниясвоейдеятельности(оценива

етнеучитель,передребенкомставитсязадачаоценкирезультатовсвоей 

деятельности); 

*предметомоцениванияявляютсяучебныедействияиихрезультаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты;способывзаимодействия,собственныевозможностиосуществл

ениядеятельности; 

*организацияобъективациидляребенкаизмененийвучебнойдеятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующихдостижений; 

*формированиеу обучающегосяустановкинаулучшение 

результатовсвоейдеятельности(оценкапомогаетпонять,чтоикакможносов

ершенствовать); 

*формированиеуобучающегосяумениясотрудничатьсучителемисамостоя

тельновырабатыватьиприменятькритериидифференцированной оценки в 

учебной деятельности, включая умениепроводить анализ причин неудач 

и выделять недостающие операции иусловия,которыеобеспечилибы 

успешноевыполнениеучебнойзадачи; 

*организацияучебногосотрудничестваучителясобучающимися,основанно

гонавзаимномуважении,принятии, доверии, и 

признаниииндивидуальностикаждого ребенка. 

Трудоваядея

тельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социальнозначимыхтрудовыхакциях.Планомерныйтрудразвиваетположи

тельные качества личности:

 организованность,дисциплинированность,внимате

льность,наблюдательность.Трудмладшихшкольниковпозволяетучителюл

учшеузнатьихиндивидуальныеособенности,выяснитьихтворческиевозмо

жности,развитьопределенныеспособности.Трудоваядеятельностьпозволя

ет 

формироватьличностныеуниверсальныеучебныедействия 

Спортивнаяд

еятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видамиспорта,опытучастиявспортивныхсоревнованияхпозволятформиро

ватьволевыекачестваличности,коммуникативные  действия, 

регулятивныедействия. 

2.1.6 Условия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформировани

яуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокн

ачальномуи отначального косновномуобщемуобразованию 

Проблемареализациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвеньясуществу

ющейобразовательнойсистемы,аименно:переходизорганизации, 
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осуществляющейобразовательнуюдеятельностьнауровнедошкольногообразования,во

рганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьврамкахосновнойобразо

вательнойпрограммыначальногообщегообразованияидалееврамкахосновнойобразова

тельнойпрограммыосновногоисреднего(полного)образования,и,наконец,ввысшееуче

бноезаведение. 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках —

вмоментпоступлениядетейвшколу(припереходеиздошкольногоуровнянауровеньнача

льного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основногообщегообразования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

включает всебяфизическую ипсихологическую готовность. 

Физическаяготовностьопределяетсясостояниемздоровья,уровнемморфофункц

иональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственно

йработоспособности. 

Психологическаяготовностькшколе —

сложнаясистемнаяхарактеристикапсихическогоразвитияребёнка6—7 

лет,котораяпредполагаетсформированностьпсихологическихспособностейисвойств,о

беспечивающихпринятиеребёнкомновойсоциальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельностипод руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 

усвоениесистемынаучныхпонятий;освоениеребёнкомновыхформкооперациииучебно

госотрудничествавсистемеотношений с учителемиодноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру:личностнаяго

товность,умственная зрелостьипроизвольностьрегуляцииповеденияидеятельности. 

Личностнаяготовностьвключаетмотивационнуюготовность,коммуникативнуюг

отовность,сформированностьЯконцепцииисамооценки,эмоциональнуюзрелость.Мот

ивационнаяготовностьпредполагаетсформированностьсоциальныхмотивов(стремлен

ие к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотивсоциальногодолга),учебныхипознавательныхмотивов.Предпосылкамивозникно

венияэтихмотивовслужат,соднойстороны,формирующеесякконцу 

дошкольноговозрастажелание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственнойактивности. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивовс доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступаеткак 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контекстепоставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность 

создаётвозможностидляпродуктивногосотрудничестваребёнкасучителемитрансляции

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознанияхарактеризуетсяосознаниемребёнкомсвоихфизическихвозможностей,у

мений,нравственныхкачеств,переживаний(личноесознание),характераотношениякне

мувзрослых,способностьюоценкисвоихдостиженийиличностныхкачеств,самокритич

ностью.Эмоциональнаяготовностьвыражаетсявосвоенииребёнкомсоциальных норм 
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проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основеэмоциональногопредвосхищенияипрогнозирования.Показателемэмоциональн

ой 

готовностикшкольномуобучениюявляетсясформированностьвысшихчувств —

нравственныхпереживаний,интеллектуальныхчувств(радостьпознания),эстетических

чувств(чувствопрекрасного).Выражениемличностнойготовностикшколеявляетсясфор

мированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнкапринять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебноймотивацией. 

Умственнуюзрелостьсоставляетинтеллектуальная,речеваяготовностьисформи

рованностьвосприятия,памяти,внимания,воображения.Интеллектуальнаяготовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира(децентрацию),переходкпонятийномуинтеллекту,пониманиепричинностиявлени

й,развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать 

вумственномплане,определённыйнаборзнаний,представленийиумений.Речеваяготовн

ость предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической,синтаксической,семантическойсторонречи;развитиеноминативной,о

бобщающей,планирующейирегулирующейфункцийречи,диалогическойиначальныхф

ормконтекстнойречи,формированиеособойтеоретическойпозицииребёнкавотношени

иречевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуетсявсё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорныхэталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речьюи мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается ростобъёмаиустойчивости 

внимания. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленап

равленностьипланомерностьуправленияребёнкомсвоейдеятельностьюиповедением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполаганииисохранениицели,способностиприлагатьволевоеусилиедляеёдостижен

ия.Произвольностьвыступаеткакумениестроитьсвоёповедениеидеятельностьвсоответ

ствииспредлагаемымиобразцамииправилами,осуществлятьпланирование,контрольик

оррекциювыполняемыхдействий,используясоответствующиесредства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начальногообщего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически 

детских 

видовдеятельности:сюжетноролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструиро

вания,восприятиясказкиипр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся кпереходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновенияопределённых трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, ростнегативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушенияповедения,которыеобусловлены: 

 необходимостьюадаптацииобучающихсякновойорганизациипроцессаисодерж
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анияобучения (предметнаясистема, разныепреподавателиит.д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, сосменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения сосверстникамиприсохранениизначимостиучебной 

деятельности); 

 недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебнойдея

тельности,связаннойспоказателямиихинтеллектуального,личностногоразвитияиглавн

ымобразомсуровнемсформированностиструктурныхкомпонентовучебнойдеятельнос

ти(мотивы,учебныедействия, контроль,оценка); 

 недостаточноподготовленнымпереходомсродногоязыканарусскийязыкобучен

ия. 

Организацияпреемственностиприпереходеотдошкольногообразованиякначаль

номуобразованию,отначальногообразованиякосновномуобразованиювМБОУ«СОШ 

№127»осуществляетсяследующимобразом:проводитсяоценкаподготовкиучащихся1к

лассовкобучениювшколе. 

Оценкаготовностипервоклассниковкобучениювшколевключаетпятьметодик: 

1. Рисунокчеловека. 

2. Графическийдиктант. 

3. Образециправило. 

4. Перваябуква. 

5. Тестотношенийкшколе«Домики». 

Всепредлагаемыеметодикипроводятсяфронтально,совсемклассом. 

Даннаяоценкаопределяетосновныепроблемы,характерныедлябольшинствапер

воклассникови позволяетучителю 

1) узнатьдетей,которыекнемупришли,понятьсильныеислабыестороныихподгот

овки; 

2) понять, кого из учеников и как нужно поддержать на этапе вхождения в 

школьнуюжизнь,чтобыребенокблагополучноадаптировалсякшколе; 

3) выстроитьвзаимодействиесродителями,чьиоценкиивзглядыназадачииадапта

циюкшкольномуобучениюмогутрезкоотличаться; 

4) увидеть самому и показать администрациистартовый уровень подготовки 

своегоклассаитот вкладвихразвитие,которыйвносит педагог; 

5) увидеть и показать результаты своего труда, соответствующие требованиям 

ФГОС:прежде всего динамику образовательных результатов (которую без 

диагностики стартовогоуровняневозможнооценить), причемне тольков 

познавательной сфере,ноивдругихуниверсальныхучебныхдействиях. 

3. Организуетсяадаптационныйпериодобученияпервоклассников,вкоторыйпро

водитсяработапокоррекциииразвитиюуниверсальныхучебныхумений. 

4. Проводятся открытые уроки, занятия и мастер- классы совместно с 

педагогамидетскогосадаистаршей.Организуетсявзаимопосещениеуроковвшколеизан

ятийвдетскомсаду. 

5. Обсуждаютсявопросыпреемственностинасовместныхмероприятияхпедагого

вшколыи работниковдетскихсадов. 

6. Втечениеучебногогодаучителя-предметникипосещаютурокив4-
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хклассах,наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и 

учащихся на уроке, 

затребованиямипредъявляемымиучителем.Обращаютвниманиенаобъемиглубинусоде

ржанияматериала, нато,какаяподготовкапредшествовалауроку. 

7. Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на 

котороеприглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты 

школы (учитель-логопед,социальный педагог). 

Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпоуровнямоб

разованияобеспечивается засчет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, вчастности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования -

формированиеуменияучиться,пониманиезначенияразвитияуниверсальныхучебныхде

йствийдля дальнейшегообученияучащихся; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждомуровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитиеУУДвобразовательномпроцессе. 

Вцеляхобеспеченияпреемственностиисозданияусловийдляразвитияуниверсальн

ыхучебных действийвобразовательномпроцессепедагогдолжен: 

— пониматьипризнаватьважностьформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийшкольников;сущностьивидыуниверсальных умений; 

— уметьосуществлятьвыборучебногоматериалаиконструироватьучебныйпроце

сссучетомформирования УУД; 

— уметьиспользоватьдеятельностныеформыобучения; 

— мотивироватьучащихсянаосвоениеметапредметныхумений; 

-    

уметьиспользоватьдиагностическийинструментарийуспешностиформирования

УДД; 

- 

выстраиватьсовместносродителямипутирешенияпроблемпоформированиюУУД.Вс

воейпедагогическойдеятельностипедагогдолженориентироваться: 

- наформированиеувыпускникамотивовдеятельности,системыценностных 

отношенийучащихсяксебе,другимучастникамобразовательногопроцесса,самомуобраз

овательномупроцессу,объектампознания,результатамобразовательнойдеятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своейработы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и 

задачи,планированиееёреализации(втомчислевовнутреннемплане),контролированиеи

оцениваниесвоих действий,их корректировкувходевыполненияработы; 

— наовладениевыпускникомпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий(

использованиезнаково-

символическихсредств,моделирования,широкогоспектралогическихдействий 

иопераций); 

— наосвоениевыпускникомкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий
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(уменияучитыватьвдиалогепозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотру

дничествоикооперациюсучителемисверстниками,адекватновосприниматьипередават

ьинформацию,отображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностивсообщениях

). 

2.1.7.Методикаиинструментарийоценки 

успешностиосвоенияипримененияобучающимисяуниверсальных учебных 

действий. 

СистемаоценкивсфереУУДвключаетвсебяследующиепринципыихарактеристи

ки: 

- систематичностьсбораианализаинформации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересывсехучастниковобразовательнойдеятельности,тоестьбытьинформативнойдл

яуправленцев,педагогов,родителей,учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участниковобразовательнойдеятельности. 

Уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий,представляющих

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён иизмеренвследующихосновныхформах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполненияспециальносконструированныхдиагностическихзадач,направленныхнаоц

енкууровнясформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

(Как проектироватьуниверсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли /Под ред. А.Г.Асмолова– М.: 2008); 

 достижениеметапредметныхрезультатовможетрассматриватьсякакинструмент

альная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполненияучебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости 

отуспешностивыполненияпроверочныхзаданийпоматематике,русскомуязыку,чтению

,окружающемумиру,технологииидругимпредметамисучётомхарактераошибок,допущ

енных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

ирегулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной 

работы(парной,групповой)обучающихсянаобщийрезультат,позволяютоценитьсформ

ированностькоммуникативныхучебныхдействий.Сформированностькоммуникативн

ыхучебныхдействийможетбытьвыявленанаосновенаблюденийзадеятельностьюучащи

хся. 

 достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешностивыполн

ения комплексных заданий на межпредметной основе (Комплексные 

проверочныеработы: «Диагностика метапредметных и личностных результатов 

начального образования»(1-4 класс) Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев и др., итоговые 

комплексные работы (1-4 класс) О.Б.Логинова,С.Г. Яковлева). 

 достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешностивыполн

ения педагогической диагностики (система «Перспективная начальная школа» 

авторы Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. и др.Педагогическая 
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диагностиканаправленанаоценкуследующихметапредметныхрезультатов: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поискасредствееосуществления; 

освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера;умениепл

анировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленнойзадачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижениярезультата; 

умениепониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,класс

ификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям. 

Педагогическаядиагностикапозволяетучителю: 

выяснить, каку учеников класса идет формирование учебнойдеятельности, 

какизменяется уровень овладения отдельными ее компонентами, в том числе 

проследить и зауровнем сформированности самоконтроля исамооценки; 

выявитьспособыработы,которымиовладелиученики; 

пронаблюдатьзарезультатамивыполненияспециальныхзаданий,выясняющихуро

веньсамостоятельностиучащихся. 

Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: 

задания 

свыборомответа(выбородногоизпредложенныхвариантовответаимееткачественнуюха

рактеристику,онопределенноуказывает,вчемошибочностьрассужденийученика),задан

ияскраткимответом,заданиянаклассификацию,заданиянаустановлениесоответствия. 

Педагогическаядиагностикапроводитсятриразавгод: 

начало учебного года (вторая неделя сентября); 

середина учебного года (декабрь – январь); 

конецучебного года (апрель). 

Способыпредставлениярезультатовпедагогическойдиагностики 

Данныедиагностикизаносятсяучителемвтаблицу.Оцениваниекаждогозаданияпр

оисходитпо 4-хбалльной шкале(0, 1, 2,3). 

Такимобразом,оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеразличныхп

роцедур: 

- итоговыхпроверочныхработпопредметам; 

- педагогическойдиагностики(образовательнаясистема«Начальнаяшкола21века

»); 

- комплексныхработнамежпредметнойоснове; 

- текущей,тематической,промежуточнойоценки(может бытьоценено 

достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразнопроверитьвходестандартизированнойитоговойпроверочнойработы(в

заимодействие спартнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремлениеучитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия,событияидр.)); 

- групповыхпроектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 
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фиксируютсяотдельнопокаждомуучебномудействиювкартахнаблюдения). 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД 

определеныследующиеуровни освоенияУУД: 

- недостаточный (пониженный) - универсальное учебное действие не 

сформировано(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действияучителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачейбуквальногозаучиванияи воспроизведения); 

- достаточный (базовый) - учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве спедагогом (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условийзадачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму, при 

измененииусловийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

- повышенный (адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружениеученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспосо

бамиеерешенияиправильноеизменениеспособа всотрудничествесучителем); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построениеновых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи иранееусвоенныхспособов действия, обобщениеучебныхдействийна 

основе выявленияобщихпринципов). 

Система оценки универсальных учебных действий может быть позиционной 

– 

нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаосноверефлексивныхо

тчетовразныхучастниковобразовательнойдеятельности:родителей,представителейоб

щественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики,сверстников,самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционного 

внешнегооценивания. 

СформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясЗПРдолжнаб

ытьопределенанаэтапезавершенияобучениявначальнойшколе. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
Авторская программа по предмету русский язык 1 - 4 классы. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М. В. Бойкина  

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. 

— М.: Просвещение, 2017 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся 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 её 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 
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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 

Обучающийся 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; 

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 родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; 

строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
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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 партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом 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 приобретённые 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 объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме 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 объёме 

изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

класс Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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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 твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

различать непарные твёрдые 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 гласные буквы 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; 

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 
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языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 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 слов 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 2— 3 предложений, выбирать знак для конца каждого 

предложения в деформированном тексте; 

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 (без терминов) предложения с опорой ли содержание высказывания ( по 

интонации 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 объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 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 словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

класс Развитие речи 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при её 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. 
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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 определённую тему; 

составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых 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 твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 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, ё, ю, я в слове; 

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
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произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звукобуквенный 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 твёрдые 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, употреблёнными 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, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые 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 за- данным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
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предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

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 одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

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

опознавать форму числа имён 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 определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять  признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые 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 определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 
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а) применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

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

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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 объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 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 словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

класс Развитие речи 

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 учётом ситуации 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 определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём 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, 
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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 определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

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

осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём 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: 



 

86 

 

осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

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, употреблённые 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, употреблённые в переносном значении, а 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых 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, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 



 

87 

 

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 объёме 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 (неопределённую) 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: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать за словообразованием частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 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; 
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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 её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

различать распространённые и нераспространённые 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 твёрдый 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 имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой  орфограммой; в) 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем  словах  (в  объёме  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   (объёмом   65   –   70   слов); ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 

слов) в соответствии с изученными правилами      

  правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
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е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

 

класс Развитие речи 

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 учётом 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 определённую 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; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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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 учётом 

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 улучшая собственные тексты, совершенствовать содержание, 

строение 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 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — 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 объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём 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; 

класссифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава

 по самостоятельно определённым 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) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звукобуквенного разбора слова (в объёме 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 др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
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подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

 коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова,   употреблённые 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, вертолёт 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: 
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определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных - род, склонение, 

число, падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; род, 

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 неопределённую 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 имён 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 имён 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 имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов. 

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

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 недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
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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 её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого 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 твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак на конце имён существительных после шипящих (речь, брошь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде- ход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён 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 
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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 определённой орфограммой 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

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 (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён 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 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
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необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
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прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

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

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

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости- глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого 

(ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

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

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной   строки   (абзаца),   пунктуационных   знаков    (в    

пределах    изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
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Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3- му склонению. Словообразование 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

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

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

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І 

и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов прошедшего 

времени породам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). Сложное предложение (общеепредставление). Различение

 простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на - мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение- описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование 1 класс 
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Тема Количество часов 

(4 часа в неделю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Добукварный период. Обучение письму 17 17 

Букварный период. Обучение письму 67 78 

Послебукварный период 8 20 

Русский язык. Наша речь 2 2 

Текст, предложение, диалог 3 3 

Слова, слова, слова 3 4 

Слово и слог. Ударение 4 6 

Звуки и буквы 27 34 

Повторение 1 1 

Итого 132 165 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество 

часов(4часавнеде

лю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Наша речь 2 3 

Текст 2 3 

Предложение 9 11 

Слова, слова, слова… 15 18 

Звуки и буквы 49 60 

Части речи 51 57 

Повторение 8 18 

Итого 136 170 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

(4 часа в неделю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Язык и речь 1 2 

Текст.  

Предложение. 

Словосочетание 

12 14 

Слово в языке и речи 15 17 

Состав слова 42 47 

Части речи 61 75 

Повторение 5 15 

Итого 136 170 

 

Тематическое планирование 4 класс 
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Тема Количество часов 

(4 часа внеделю) 

Количество часов (5 

часов в неделю) 

Повторение изученного в 3 классе 9 11 

Предложение 7 9 

Слово в языке и речи 16 21 

Имя Существительное 35 39 

Имя Прилагательное 26 30 

Местоимение 7 8 

Глагол 29 34 

Повторение 7 18 

Итого 136 170 

 

2.2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Авторская программа Н.Г.Агарковой,М.Л.Каленчук, Н.А.Чураковой 

Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 

2ч./ Сост. Р.Г. Чуракова. –М.: Академкнига  2016  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 

формирования следующих умений: 

Самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

- Смолообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; В 

области познавательных УУД (общеучебных)обучающиеся научатся: 

-умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

умение ставить, формулировать и решать проблемы; 

-поиск и фиксация информации; 

-понимание и преобразование информации; 

-применение и представление информации; 

-оценка достоверности получаемой информации; 

-формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

работать с разными видами информации; 

подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 

в рамках инициативного сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; Обучающиеся получат возможность научиться: 

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия. 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД: 

-осуществление контроля, процесса и результатов деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Раздел «Фонетика и графика» 

различать звуки и буквы; 

различать буквы и их основные звуковые значения; 

различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

делить слова на слоги, определять ударный слог; 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда 

(я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

различать предложение и слово; 

определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Обучающиеся научатся: 

определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в 

конце предложения); 
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писать прописную букву в именах собственных; 

делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

писать словарные слова, определенные программой; 

писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

списывать небольшой текст по правилам списывания; 

читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

2класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является 

формирования следующих умений: 

самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание нтеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в 

действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с 

целью решить интеллектуальные задачи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится: 

работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией 

к тексту; 

-анализ и интерпретация информации; 

применение и представление информации; 

-оценка получаемой информации; 

формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

моделировать 

подводить под понятие; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

В области коммуникативных УУД обучающийся должен уметь: 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; 
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использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий; 

-самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2 классе являются 

формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Обучающиеся 

научатся: 

определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из

 орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, 

…). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов- 

названий действий; 

изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 
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изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

задавать вопросы к разным членам предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 

проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

различать на письме приставки и предлоги; 

употреблять разделительные ь и ъ; 

находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся: 

 

Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложениях; 

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

соблюдать орфоэпические нормы речи; 

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

работы со словарями; 

соблюдения орфоэпических норм речи; 

устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

 

3класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 
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- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить 

и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и 

обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы. 

формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе 

анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями - формирование опыта нравственных и эстетических 

переживаний (опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Обучающие получат возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

-находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, 

переживание); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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; 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной 

из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

В области коммуникативных УУД обучающиеся должны уметь: 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 
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большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 

или отстаивать собственную точку зрения; 

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели 

Обучающие получат возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями

 партнёров  

в  сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 

В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Обучающие получат возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе являются 

формирование следующих умений 

Раздел «Фонетика и графика» Обучающиеся научатся: 

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 



 

107 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

отличать прямое и переносное значения слова; 

находить в тексте синонимы и антонимы; 

отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

различать на письме приставки и предлоги; 

изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

различать названия падежей. 

изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Обучающиеся научатся: 

определять орфограммы; 

использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря); 

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -

с, -з; 

писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся: 

определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

работать со словарями; 

соблюдать орфоэпические нормы речи; 

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 
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4класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 

формирования следующих умений: 

Самоопределение и смыслообразование: 

формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и 

взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в 

линии, которая называется 

«Азбука вежливости». 

формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: 

формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться 

природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь 

близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, 

ощущение причастности к истории и культуре своей страны. 

формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями. 

формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического 

и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и 

заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

 им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия, 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

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

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В области коммуникативных УУД выпускник научится: 

в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

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

исполнителя); 

в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных 

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

или аргументировано высказывать собственную точку зрения; 

-уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с

 позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

 необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата; 

контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

 вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 
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научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие); 

зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

правильно произносить орфоэпически трудные слова из

 орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

определять три типа склонения существительных; 

определять названия падежей и способы их определения; 

определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, 

обстоятельство, определение); 

определять однородные члены предложения; 

составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в 

прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря). 

определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника; 

определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами, а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

 чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 
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составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных 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 создаваемых текстов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (165 часов) 

 

Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация 

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

Содержание курса «Обучение грамоте. Письмо» (110 ч.) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (12 ч) 

Правила посадки во время письма и пользования письменными принадлежностями. 

Гигиенические правила письма. Пространственная ориентировка на странице тетради, ее 

раз- линовка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонталь-ных и наклонных 

(вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической си-стемы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. Знакомство с 

формами шаблонов элементов письменных букв. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (88 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностя-ми. Повторение звука 

(звуков), изученного на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно- 
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графическими и буквен-ными символами. Формирование зрительного образа изучаемой 

буквы (знакомство с шаблонами элементов письменных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений 

букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счет. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа по исправлению графических ошибок и 

совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости. 

 

Содержание курса «Русский язык» 1 класс (55 ч) 

Фонетика и графика (28 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. 

Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, 

твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё, ю, я в начале слова. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы 

гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме 

твердых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. 

Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания жи–ши, же–ше. Особенности звука [ц]. Сочетания 

ци, це, цы. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ча–ща, чу–щу. 

Работа букв ь и ъ. Мягкий знак в конце и середине слова. Парные по звонкости–глухости 

согласные в конце слова. 

Орфоэпия (5 ч) 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях 

общения (приветствие, прощание и т.д.). 

Морфология (4 ч) 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово- 

предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова. 

Синтаксис (6 ч) 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом; ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма 

слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются

 письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 

выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по 

интонации. Пропис-ная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 

Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация (6 ч) 

Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. Правописание слов с 

сочетаниями жи–ши, же–ше, ци–це–цы. Правописание слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание ь как обозначащего мягкость согласных в конце слов и в середине слов перед 

согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце предложения). Правописание словарных слов. 
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Правила списывания текста. 

Развитие речи (6 ч) 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, 

просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи 

при общении со сверстниками и взрослыми. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 

пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 

слово). 

 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (6ч) 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетиче-ские чередования): чередования 

ударных и безударных глас-ных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких согласных в 

кон-це слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], 

ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о– ме[сн]ый). Общее правило 

обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 

обознача-ются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверки подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ыили и после цв разных частях слова. Написание частицы несо словами, 

называющими действия. Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ьи ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика (4 ч) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (4 ч) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, 

и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные 

представления о слово-образовании). Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновре- менно. Сложные слова с соединительными гласными. Понятие о 

составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология (50 ч) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по 
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родам. 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании 

и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Типы предложений по 

цели выска-зывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(срав-нение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 

точки зрения ком- позиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, на-девать, одеть, одевать. 

Словарь 

Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица,лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, 

столица, суббо- та, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, 

язык (55 слов). 

 

3класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (20 ч) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверки подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. Написание двойных согласных в 

корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-,приставок на с, з (бес-

/без- 

;вс-/вз-;рас-/раз- и др.). Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого 
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гласного. Написание суффикса -ок после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика (15 ч) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при

 решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование (20 ч) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу.  

Морфология (70 ч) Понятие о частях речи 

Имя существительноекак часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова 

для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам.Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три склонения 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о, ё после 

шипящих и ц в па- дежных окончаниях существительных. Написание существительных с 

суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая 

функция имен      прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение (значение действия). Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (- сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени породам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 

3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис (15 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, об- 

стоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы 

к разным членам предложения. Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического  (Словарь происхождения слов)  для решения

 орфографических и орфоэпических задач,  а также задач развития речи. 
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Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в це-лом. Составление плана текста. Использование плана для 

пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-

повествования. Обнару- жение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, ви-негрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

кос-монавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, од-нажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, побе-да, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, 

расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, 

шофер, экс- курсия, январь (всего 75 слов). 

 

    4класс (170 ч) 

Фонетика и орфография(25ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости– звонкости, твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и 

подвижность словесного ударения. Расширение зоны применения общего правила 

обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверки подобных написаний.Правописание гласных в приставках (на примере 

приставок за-, про-, на-). Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив-и 

-ов-). Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). Написание о, ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и, ы после приставки перед корнем, начина-ющимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значения слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без введения 

термина) в связи с вопросами культуры речи. 
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Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения за различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Морфемика и словообразование (15 ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоиз- 

менении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология (70 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). Имя существительное.  

Категориальное значение имен существительных (значении е предметности). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном 

и множественном числе и их проверка (повторение).  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского 

и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном 

числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

ме стоимений.Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряже-ния глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений.Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонениях (без введения терминов) типа «выпишете–вы пишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 
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Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. Формирование умения составлять схему 

предложения с однородными членами.Разбор простого предложения по членам 

предложения.Представления о сложном предложении (наблюдения). Сопоставление 

пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. 

Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. Определение в 

реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впе- 

чатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и   составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии), без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила 

употребления предлогов о и об(о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления числительных оба и обе в разных падежных формах. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45 слов). 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Обучение грамоте 110 

Подготовительный период 12 

Основной звукобуквенный период 88 

Заключительный период 10 

2 Русский язык 55 
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Фонетика и графика 28 

Орфоэпия  5 

Синтаксис  6 

Орфография и пунктуация 6 

Развитие речи 6 

Итого 165 

2 класс 

№ Тема Количество часов  

5 часов в неделю 

Количество часов 

4 часа в неделю 

1 Фонетика и орфография 52 44 

2 Морфемика и словообразование 50 41 

3 Морфология и лексика 27 24 

4 Синтаксис и пунктуация  11 7 

5 Развитие речи с элементами 

культуры речи  

 

30 20 

 Итого 170 136 

 

3 класс 

№ Тема Количество часов  

5 часов в неделю 

Количество часов 

4 часа в неделю 

1 Фонетика и орфография 20 14 

2 Морфология и лексика 20 14 

3 Морфемика и словообразование 85 76 

4 Синтаксис и пунктуация  15 12 

5 Развитие речи с элементами 

культуры речи  

 

30 20 

 Итого 170 136 

 

4 класс 

№ Тема Количество часов  

5 часов в неделю 

Количество часов 

4 часа в неделю 

1 Фонетика и орфография 25 20 

2 Морфология и лексика 15 12 

3 Морфемика и словообразование 70 59 

4 Синтаксис и пунктуация  25 20 

5 Развитие речи с элементами 

культуры речи  

 

35 25 

 Итого  170 136 

2.2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Авторская программа по предмету литературное чтение Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.  

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 1-4 классы 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. – Просвещение, 2019 

Планируемые образовательные результаты 1 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 
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отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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; 

осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя; 

принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников 

(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

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

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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; 

принимать 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 
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изучаемой теме в мини-группе или паре; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

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.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

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 (рабочей 

тетради); 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 
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и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, и пр.) 

по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
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Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные,

 научно- познавательные, учебные, справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по  слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Учащиеся научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и

 большие фольклорные жанры (сказка); 

отличать прозаический текст от поэтического; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 

пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Планируемые образовательные результаты 2 класс 

Личностные  

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 

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; 
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фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную

 работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой(парой) план изучения темы урока; 

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оценивать свои достижения и результаты сверстников 

в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную

 работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 
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понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 

и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

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 партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 
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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, и пр.) 

по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

понимать цель своего высказывания; 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур- налы 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 изобра- 

жения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 



 

129 

 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 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 приёмами анализа текста с помощью учителя; 

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от 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, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

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 
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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 её своими 

словами 

находить в произведении средства художественной выразительности; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,

 находить доказательство этому в тексте. 

 

Планируемые образовательные результаты 3 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди 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  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
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протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную

 работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

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 по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

фиксировать индивидуальные причины неудач в 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, 
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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.  

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; 
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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; 

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 
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и оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

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. 

Предметные 

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 
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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; 

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 
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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, 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; l 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. 

 

Планируемые образовательные результаты 4 класс 

Личностные  

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; 
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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  

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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 
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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; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5 - 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 
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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 все источники информации, отбирать из них нужный

 материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

самостоятельно готовить презентацию из 9 - 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
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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: 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. 

д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 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 

 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
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учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно- этических 

норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
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литературе разных народов(на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно популярного, учебного и художественного 
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текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 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 средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:

 художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
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чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство    

с     различными     способами     работы     с     деформированным     текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного       произведения       (текст       по        аналогии),        репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество 

часов 

1. Добукварный период. Обучение чтению 14 

2. Букварный период . Обучение чтению 53 

3. Послебукварный период 16 

4.Литературное чтение  

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит капель… 6 

И в шутку и всерьёз 7 

Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 6 

Резервное время 9 

Итого 132 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку и всерьёз 14 

Литература зарубежных стран 13 

Резервный урок 1 
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Итого 136 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество 

часов 

4 часа в 

неделю 

Количество 

часов 

3 часа в 

неделю 

Самое великое чудо на свете 2 1 

Устное народное творчество 14 10 

Поэтическая тетрадь 1 17 15 

Великие русские писатели 26 22 

Поэтическая тетрадь 2 14 10 

Литературные сказки 9 6 

Были- небылицы 10 6 

Люби живое 16 12 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 10 

По страницам детских журналов 8 5 

Зарубежная литература 8 5 

Итого 136 102 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество 

часов 

4 часа в 

неделю 

Количество 

часов 

3 часа в 

неделю 

Вводный урок по курсу «Литературное чтение» 2 1 

«Летописи, былины, жития» 14 10 

«Чудесный мир классики» 17 15 

Поэтическая тетрадь 26 22 

Литературные сказки 14 10 

Делу время - потехе час 9 6 

«Страна детства» 10 6 

Природа и мы 16 12 

Родина 12 10 

Страна Фантазия 8 5 

Зарубежная литература 8 5 

Итого 136 102 

 

2.2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Авторская программа Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской 

Авторская программа УМК «Перспективная начальная школа» сост. Н.А. Чуракова, О.В. – 

М.: Академкнига, 2016 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» 

(Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем  в конце первого года обучения  и все 

следующие 3 года дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова 

Н.А., О.В. Малаховская). 
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Планируемые результаты 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: смогут читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины — определения сборников — не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В результате обучения в начальной школе  будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития. Выпускник:  

сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать её в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 

информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями фондом школьной 

библиотеки; 

накопит опыт понимания того, что литература – искусство слова, один из видов искусств 

(наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно – этическую 

ориентацию  (накопив входе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных 

оценок и нравственного выбора); 

 овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: 

определением их эстетической ценности  и выявлением их нравственного смысла. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 
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речевого общения. 

Обучающие научатся: 

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных 

в классе, выделять в  них основные логические части; 

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 

получат возможность научиться: 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – 

сказку). 

 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

маркирование; 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

               

 Ожидаемые результаты формирования УУД 

                               к концу 1-го года обучения 

 

В области  общих учебных действий 
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Обучающие научатся: 

ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный 

раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос 

учителя; 

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и 

коротко пересказывать их содержание; 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

анализировать смысл названия произведения; 

пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 

получат возможность научиться: 
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развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объёма; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текстов в качестве аргументов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; 

различать сказку и рассказ; 

уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, контраст, 

повтор). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений); 

обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 
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тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 2-го года обучения 

В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающие научатся: 

читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 
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рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 

получат возможность научиться: 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; 

фигуры:  повтор). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, выражать 

свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний; 

устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных 
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произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 3-го года обучения 

В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу 

между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

         

Планируемые результаты освоения учебной программы 

    по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Выпускник  научится: 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 
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указывать их авторов и названия; 

перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую 

тему); 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования. 

Выпускник  научится: 

представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст, 

 повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества – волшебной сказки и былины; 

представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или 

различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Выпускник  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 
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получат возможность научиться: 

читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два  три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

В области познавательных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

1. свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 
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рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

2. свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий 

Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

- разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать свою собственную точку зрения; 

- уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий 

Выпускник научится: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В области личностных учебных действий 

Выпускник получит возможность научится: 

- осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

- профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Содержание курса «Обучение грамоте.  Чтение» 

1 класс (92 ч.) 

        

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, 

которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное 

восприятие. Составление предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (80ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в 

слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 
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ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 

звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — 

знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых 

(ма, мо, му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение 

их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в 

середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] 

на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] 

— баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных 



 

157 

 

сонорных звуков на слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], 

[ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже 

знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — 

Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф 

Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, 

слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения 

их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку 

твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); ч

о, чё (чох, то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (м

ачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, 

содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в 

соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему 

новое название. 
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Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что 

произошло с героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего 

ученика к описанным в тексте событиям. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

1 класс (40 ч) 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их 

практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной 

и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, 

читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и 

авторской поэзии первоклассники получают начальные представления о рифме как о 

созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся обнаруживать повтор и звукопись 

как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, 

представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим 

текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ 

может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. 

Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением 

эмоционального отношения. 
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Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с 

разной громкостью. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 

сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, 

С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

2 класс (136 ч) 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год 

обучения предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной 

сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы 

и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, 

портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, 

ритма. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Особенности  построения  волшебной  сказки. 
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Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей 

народных волшебных  сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в 

выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, 

как сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек 

при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке. 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с 

Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У 

лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. 

Тургенев «Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*; 

 В. Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», 

«Котёнок», «Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. 

Гиваргизов  «Что ты, Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. 

Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины 

огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец «Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. 

Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», «Что я вижу»; Н. Матвеева «Было 

тихо…»*;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; С. Михалков 

«А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская «А травинка не 

знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка 

и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; И. 
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Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на 

виду…»; Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. 

Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин 

и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий тип»; А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, 

«Жужжащие стихи»; Д. Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С 

Чёрный «Что кому нравится»*; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу бананы 

зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-

ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, 

«Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, 

Хиросиге: японские трёхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», 

«Синий дом», «Кто я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто весёлых лягушат»*, «Всегда 

верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем «Ослик», 

«Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран «По 

дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя 

гамма». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-

разноголосик»*; В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», 

«Шляпа гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три 

сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», 

«Тёплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный 

или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов 

«Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», «Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на 

свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, 

хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

3 класс (136 ч) 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, 

бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые 

представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской 

литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется 

читательский кругозор младших школьников.  Круг чтения расширяется за счет 

фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, которая 

близка  и понятна и детям и взрослым. 

Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой 

каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в 

литературном произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание 

особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. 

Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 
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Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного 

творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами 

разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики 

сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ 

характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок 

жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные 

приемы (олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении 

времени путем помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка 

«Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка 

«Два жадных медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая 

рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница 

судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По 

заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев 

Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот 

и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного 

паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, 
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«Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в 

павлиньих перьях»*;  Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин 

«Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный 

воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 

«Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер 

«Середина марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. 

Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий 

пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я 

уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил 

человечков»; Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов 

«Мишкина каша*; Б. Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола 

с закрытыми глазами», «Под соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с 

вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух 

до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для 

Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер 

«Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший 

друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в 

чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин 

«Самый маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

4 класс (136 ч) 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень 

общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а 

сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, 

участвующий в проведении обряда, вводит в фольклор более широкий контекст явлений 

культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления 

о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с 

такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На 

материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 

проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (то есть 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной 

эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности 

фольклорных произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт 

времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях 

народной литературы от авторской: время в народной литературе понимается как 

ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе - это 

история, историческое движение событий и развитие характеров. Главной ценностью в 
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народной литературе является сохранение или восстановление природного и социального 

порядка; главной ценностью авторской литературы является конкретный человек с 

присущим ему миром переживаний. Программа 4 класса продолжает знакомить младших 

школьников с шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Живописные 

произведения «Музейного Дома» каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым 

эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида искусства. Это делает все 

обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале 

школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, 

ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских 

окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность 

дактилических окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами 

длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 

продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с 

драматическим произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в 

основной школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

проблемы выражения чувств в лирике; 

проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает 

только случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, 

когда мир воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего ребенка); 

проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы 

одного и того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без имен, чтобы 

дети попытались сами установить имена переводчиков). 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю 

основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных 

родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров 

(сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном 

аспекте, отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной 

детскому восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности 

художественных произведений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 

текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 
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Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать 

героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; 

выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам 

(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках 

– иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

участие воображения и фантазии в создании произведений; 

диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество                     

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 

дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о 

тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 
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Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к 

торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Сказочная повесть.  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии.  

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через 

его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

Рассказ. 

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

*  сложность характера героя и развитие его во времени; 

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», 

   Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде как 

    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

    воображения; 

*выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике 

и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и 

обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 
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сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-

царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка 

«Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины: 

Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин 

«Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», 

«Сквозь волнистые туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот 

летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы 

пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов 

«Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелёный вал 

отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. 

Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины 20 века 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. 

Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. 

Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; 

В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне 

мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! 

Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; 

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. 

Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», 

«Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала зима»!..»; А. 

Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-

розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

1 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

Обучение грамоте. Чтение – 92 часа 

1 Подготовительный период 10 

2 Основной звукобуквенный период 80 
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Гласные звуки 12 

Согласные сонорные звуки 11 

Гласные звуки второго ряда 9 

Парные звонкие согласные 12 

Парные глухие согласные 9 

Соотношение парных согласных звуков 6 

Звук [й] после разделительных ъ и ь знаков 6 

Непарные глухие согласные звуки 12 

Упражнение в чтении 4 

3 Заключительный период 2 

Литературное чтение – 40 часов 

1 Формирование навыков чтения 8 

2 На огородах Бабы-Яги 9 

3 Пещера Эхо 6 

4 На пути в волшебный лес 2 

5 Клумба с колокольчиками 3 

6 В лесной школе 4 

7 Тайна особого зрения 4 

8 На выставке рисунков Ю. Васнецова 4 

 

2 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

Литературное чтение – 136 часов 

1 Сказки о животных и волшебные сказки 16 

2 Фантазия и неправда 11 

3 Секрет любования 21 

4 О любви 11 

5 Точка зрения 36 

6 Детские журналы 7 

7 Природа для поэта – любимая и живая 17 

8 Почему нам бывает смешно 17 

 

3 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

Литературное чтение – 136 часов 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления 20 

2 Постигаем секреты сравнения 13 

3 Пытаемся понять, почему люди фантазируют 14 

4 Учимся любить 16 

5 Набираемся житейской мудрости 11 

6 Продолжаем разгадывать загадки смешного 15 

7 Как рождается герой 28 

8 Сравниваем прошлое и настоящее 18 

 

4 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

Литературное чтение – 136 часов 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире 

17 
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2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 16 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 

красоту человека 

17 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго 

до нас 

16 

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 13 

6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 13 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 16 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество 

27 

 

 

1.2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» (русский) , 

КГБУДПО «АКИПКРО»,  2019 

Планируемые результаты 

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); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

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: 
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 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 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; 
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 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 

Первое полугодие 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 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.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
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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 

Второе полугодие 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа 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 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
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Резерв учебного времени 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 11 

Язык в действии 11 

Секреты речи и текста 10 

Резерв учебного времени 2 

Итого 34 

 

Вариант 2 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 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.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
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участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа 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 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 

Язык в действии 6 
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Секреты речи и текста 5 

Резерв учебного времени 1 

Итого 17 

3 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 

Язык в действии 5 

Секреты речи и текста 5 

Резерв учебного времени 1 

Итого 17 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Авторская программа «Русский родной язык О. М. Александрова и др. под ред. О. М. 

Александровой 

-Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

 навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 
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 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических 

и акцентологических норм современного 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 имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го 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; 
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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 приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 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; 

умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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. 

 

Содержания учебного предмета  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в 

речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоениясодержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться 
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учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим    словарём       для     определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный 

текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативнымирезультатами содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 

3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно 

употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 
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пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именнознаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

    ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные  

сказочные образы, эпитеты   и сравнения   в произведениях устного

 народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
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литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

 ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть 

различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять 

план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста. 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 
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как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

  Проектное задание. Словарь в картинках. Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос- уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». Раздел 2. Язык в действии 

(15 ч) 

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 словарём 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 (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
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виды ответов: развёрнутый 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 – 

3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно- 

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. Раздел 3. 

Секреты речи и текста (25 ч) 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 – 3 ч. 
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Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например,

 добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение 

с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в 

языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на  

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках

 изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и   выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч, 1 ч в неделю) 

Тема Количество часов 

Секреты речи и текста 9 

Язык в действии 10 
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2 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 25 

Резерв 3 

Итого 68 

 

3 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Секреты речи и текста 5 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 20 

Резерв 3 

Итого 68 

4 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

 

2.2.1.4 Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на русском 

родном языке» КГБУДПО «АКИПКРО»/ Л.В. Поворознюк 

Планируемые результаты 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 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); 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Резерв 2 

Итого 33 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 14 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 12 

Резерв 2 

Итого 34 
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 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» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
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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). 

Круг чтения. Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

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 Свинцов Владимир Борисович Сказка про яблоньку 

Первый снег Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 3 класс 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 
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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 Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 

Вариант 1 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый 

воробей» 

1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай   (Сорокина)   «История   знаменитого   

мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 
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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 

18. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

19. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

20. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

21. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

22. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 

23. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

24. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

25. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» 

и другие стихотворения 

1 

26. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

27. М.М. Мокшин   «Метелица»,   «Птичья столовая»,   

«Снежное 

царство» 

1 

28. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой 

друг 

Сенька») 

1 

29. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 

друг 

Сенька») 

1 

30. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

31. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

32. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное 

небо» 

1 

33. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

34. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», 

«Волшебноеслово» 

1 

Итого 34 

 

Вариант 2  

 

Тематическое планирование  

 

 2 класс  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый 

воробей» 

1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай   (Сорокина)   «История   знаменитого   

мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя 

метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик» 

1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна 

Играния» 

1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого  17 

3 класс 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 

6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 
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8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» 

и другие стихотворения 

1 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин   «Метелица»,   «Птичья столовая»,   

«Снежное 

царство» 

1 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой 

друг 

Сенька») 

1 

12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 

друг 

Сенька») 

1 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное 

небо» 

1 

16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», 

«Волшебноеслово» 

1 

Итого 17 

 

 

2.2.1.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

Авторская программа «Английский язык. Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой 2 – 4 классы»  

«Английский в фокусе»  

- Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе" 2-11 кл.  Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. Г. – 

Просвещение, 2020 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, 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 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
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Предметные 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

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

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

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

на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж.  

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

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале.  

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

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи:  владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, 

изученных в курсе начальной школы;  распознавание и употребление в речи изученных в 

курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; умение делать обобщения на основе 

структурно-функциональных схем простого предложения.  

Социокультурная осведомлённость 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

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

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь 

(словарную тетрадь).  

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; уважение и осознание ценностей 

семьи и общества; любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение; следование правилам здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

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

поиска средств её осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста;  

выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудированиивыпускник научится:  

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; понимать основную информацию услышанного (небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать конкретную 

информацию из услышанного;  

вербально или невербально реагировать на услышанное; понимать на слух разные типы 



 

196 

 

текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  использовать контекстуальную или 

языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью 

(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  с правильным 

логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой информации; читать и понимать содержание текста на уровне 

значения и отвечать на вопросы по содержанию текста;  определять значения незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и поизвестным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с 

соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; понимать внутреннюю организацию текста; читать и 

понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 

опытом.  

В письме выпускник научится: правильно списывать; выполнять лексико-грамматические 

упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать 

открытки-поздравления с праздником и днём рождения; писать личные письма в рамках 

изучаемой тематики с опорой на образец; правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Выпускник научится:  

распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от транскрипционных 

знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; писать все 

буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно 

(овладеет основными правилами орфографии); писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  использовать словарь 

для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); распознавать случаи использования связующего “r” и 

использовать их в речи;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления);  различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации; правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения.  

Лексическая сторона речи  
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Выпускник научится:  

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; распознавать по определённым признакам части речи; использовать правила 

словообразования;  

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple, конструкцию tobegoingtoдля выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; употреблять основные 

коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; понимать и 

использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) 

местоимения; понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; понимать и использовать в речи 

сложносочинённые предложения с союзами andи but; понимать и использовать в речи 

сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

 В русле говорения  

 1. Диалогическая форма  

 Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

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

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию.  

 2. Монологическая форма  

 Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

 В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

 В русле чтения  

 Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

 В русле письма  

 Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки ранскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play– toplay).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами andи but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы 

в Present, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any– 

некоторые случаи употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with.  

  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

тема класс Кол-во 

часов 

содержание 

I. Знакомство 2 

 

3 

 

10 

 

2 

 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 
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4 1 речевого этикета) 

II. Я и моя семья 2 

 

3 

 

4 

16 

 

20 

 

18 

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки 

III. Мир моих 

увлечений 

2 

3 

4 

14 

8 

16 

Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы 

IV. Я и мои друзья 2 

 

3 

 

4 

4 

 

8 

 

6 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать 

V. Моя школа 2 

3 

4 

0 

6 

2 

Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках 

VI. Мир вокруг меня 2 

 

3 

 

4 

14 

 

8 

 

8 

Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода 

VII. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

2 

 

3 

 

4 

10 

 

16 

 

17 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в 

магазине) 

 

   

Тематическое планирование 

2 класс 

тема Количество часов 

I. Знакомство 10 

II. Я и моя семья 16 

III. Мир моих увлечений 14 

IV. Я и мои друзья 4 

V. Моя школа 0 

VI. Мир вокруг меня 14 

VII. Страна/страны изучаемого языка и родная 10 
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страна 

Всего 68 

 

3 класс 

тема Количество часов 

I. Знакомство 2 

II. Я и моя семья 20 

III. Мир моих увлечений 8 

IV. Я и мои друзья 8 

V. Моя школа 6 

VI. Мир вокруг меня 8 

VII. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна 

16 

Всего 68 

 

4 класс 

тема Количество часов 

I. Знакомство 1 

II. Я и моя семья 18 

III. Мир моих увлечений 16 

IV. Я и мои друзья 6 

V. Моя школа 2 

VI. Мир вокруг меня 8 

VII. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна 

17 

Всего 68 

      

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (английский) 

Авторская программа М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой / авт.-сост. И. 

В. Хабарова  

- Английский язык : 2—4 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

— М. : Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / «Английский с 

удовольствием») 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  

формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость,  понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого 

и неречевого этикета; 

понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 
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ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 

планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов; 

использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

передавать, фиксировать информацию в таблице; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении 

ролей в процессе совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования:  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения: 

Диалогическая форма. Вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог – побуждение к действию. 

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования. 

Воспринимать на слух и понимать: 
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речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

В русле чтения: 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученные языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма: 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

В  результате изучения курса английского языка в начальной школе выпускник: 

Предметные результаты: 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

Ученик научится: 

описывать животное/ предмет.  

кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки / мультфильма. 

читать стихи, песни, рифмовки. 

участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на 

приветствие, прощаться, выражать благодарность); диалоге-расспросе задавать простые 

вопросы: кто? что? где? когда? и отвечать на них), поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность и выражать своё отношение к животному/ предмету. 

составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему домашнему 

животному, герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания; 

описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; 

выражать своё отношение (нравится/ не нравится). 

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Ученик научится: 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Ученик научится: 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 

интересующую информацию; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

писать  отдельные слова полупечатным шрифтом; 

списывать текст; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

заполнять таблицу по образцу; 

подписывать картинки. 

восстанавливать слово, предложение, текст. 

Ученик получит возможность научиться: 

отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

списывать текст; 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе отличать буквы 

от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника;  

использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений 

на смысловые группы; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не 
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смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования связующего «r» и 

соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, 

конверсию); 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий 

и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

Социокультурная осведомленность 

Ученик научится: 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

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

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
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приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Тема 1. Приветствие.Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами кукольного 

театра. Информация о себе: мое имя, возраст, что умею/не умею делать (7 ч) 

Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя. 

Знакомство. Буква Аа. 

Счета от 1 до 5. Возраст. Буква Вb. 

Рассказ о себе. Счёт от 1 до 10. БукваСс. 

Что умеют делать артисты. Глаголы движения. Буква Dd. 

Что умеют делать артисты. Вопросительные предложения. Буква Ее. 

Готовимся к концерту. Буква Ff. 

 

Тема 2. Мои любимые занятия: что я умею, что не умею делать (учебные действия, 

спортивные занятия и игры) (17 ч) 

Что не умеют делать артисты. Отрицательные предложения. Буква Gg. 

Знакомство в театре. Буква Hh. 

Знакомство с новым учебником. Буква Ii. 

Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj. 

Что умеют делать одноклассники. Буква Kk. 

Школьные принадлежности. Буква Ll. 

Собираем школьный портфель. Буква Mm. 

Играем в магазин. Диалогические конструкции. Буква Nn. 

Цвета. Буква Oo. 

Праздник Осени. Буква Pp. 

Название спортивных игр. Буква Yy. 

Виды спорта. Буква Zz. 

Спортивные увлечения. 

Увлечения артистов театра. 

Готовимся к новому году. 

Праздник Алфавита. 

Проектная работа «Книга «Английский алфавит»». 

 

Тема 3. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое животное), его 

имя, возраст, характер, что умеет делать (11 ч) 

Семья. Буква Qq. 

Моя семья. Буква Rr. 

Мой питомец. Буква Ss. 

Домашние животные. Буква Tt. 

Произведения детского фольклора. Чтение Ii в открытом слоге. 

Мой питомец. 
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Гастроли театра. Чтение буквы Yy в конце слова. 

Новый артист театра. Чтение буквы Aa в открытом слоге. 

В международном детском лагере. Рассказ-представление. 

Что умеют делать друзья. Порядок слов в предложении. 

Мой друг Билли. Чтение буквы Оо в открытом слоге.  

 

Тема 4. Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме) (8 ч) 

В зоопарке. Буква Uu. 

Ферма Джона. Буква Vv. 

Фермер Джон. Описание человека. Буква Ww. 

Репортаж с фермы Джона. Буква Xx. 

Декорации для спектакля. 

Где живут любимые герои? Глагол в 3-м лице единственного числа. 

Звонок в службу спасения. 

Занятия клоуна Тома. Чтение буквы Ii в закрытом слоге.  

 

Тема 5. Мои друзья: внешность, характер, что умеют, не умеют делать. Любимые животные 

(17 ч) 

Описание внешности. Качественные прилагательные. 

Описание животных. Чтение буквы Аа в закрытом слоге. 

Описание животных. Множественное число существительных. 

Любимое животное. Притяжательный падеж. 

Рассказ об артисте театра. Чтение буквы Ее в закрытом слоге и буквосочетания еу. 

Новые артисты. Чтение буквосочетания сk. 

Друзья Рокки. Порядок слов в предложении. 

Описание героев английского фольклора. Чтение буквы Оо в закрытом слоге. 

На уроке в лесной школе. Чтение буквы Хх и буквосочетания th. 

Определенный и неопределенный артикли. 

Мой друг. Чтение букв Uu, Yy. 

Мои друзья. Личные местоимения. 

Спортивный праздник. Чтение буквы Ее и буквосочетания ее.  

Участники спортивного праздника. 

Конкурс загадок. 

Мои друзья. 

Проектная работа «Закладка-загадка». 

 

Тема 6. Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, характер, что 

умеют, что они не умеют делать (4 ч) 

Интервью. Чтение буквы Uu в открытом слоге. 

Необычное животное. 

Мои любимые персонажи. 

Защита портфолио. 

 

Тема 7. Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок 

зарубежных сверстников (4 ч) 

 

Проектная работа «Книга «Мой друг»»». 

Любимые сказки английских детей. 

Инсценирование сказок (часть 1). 

Инсценирование сказок (часть 2). 
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Содержание учебного предмета, 3 класс 

 

Тема 1. Знакомство (Имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное) (3 ч). 

Знакомство с учениками лесной школы. 

Знакомство, имя, возраст. Описание учеников лесной школы. 

Знакомство с мисс Чэттер. 

 

Тема 2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов  

в магазине (15 ч). 

Продукты. Любимая еда. Чтение а в третьем типе слога. 

Мисс Чэттер угощает. Выражения этикетного характера. 

Что мы любим делать. Чтение ов третьем типе слога. 

На школьном огороде. Названия овощей и фруктов. 

Медвежонок Билли. Общие вопросы. 

Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Прием и угощение гостей. Чтение e, i в третьем типе слога. 

В школьной столовой. Чтение слов в третьем типе слога. 

Любимые виды спорта одноклассников. 

Дни недели. Занятия в разные дни недели. 

Домашний питомец. Его любимая еда. Чтение буквосочетания ea. 

Покупка продуктов в разных магазинах. Ролевая игра «В магазине». 

Покупка продуктов.  

Поведение за столом. Хорошие манеры. 

Проектная работа «Меню школьных завтраков для учеников лесной школы». 

 

Тема 3. Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. Любимое животное 

(9 ч). 

Описание животного. Загадки о животных. 

Любопытный слоненок. Чтение буквосочетания еа. 

Помогаем Джиму.  

Сказка – небылица «Однажды занятым утром». 

Сказка «Восемь друзей». Счёт до 20. 

Любимые занятия воскресенья. Счёт до 100. 

Я иду в школу. 

 

Тема 4. Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий физкультурой 

(2 ч). 

Необходимость занятий физкультурой. Модальный глагол must. 

Правильное питание. Местоимения, обозначающие «много». 

 

Тема 5. Семейные праздники: Рождество. Новый год (3 ч). 

Письмо Санта-Клаусу. Рождественская песня. 

Подарок для Санта-Клауса. 

Проектная работа «С Новым годом! Счастливого Рождества!». 

 

Тема 6. Мои друзья и я. День рождение друга (день, месяц). Подарок и поздравление для 

друга (7ч). 

Познакомьтесь с Тайни.  

Сказка о городской и деревенской мышке. Занятия в выходные дни. 

Заветное желание. Порядковые числительные. 

День рождение. Даты.  
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Подарок на День рождение. 

Как ты отмечаешь свой день рождение? Словосочетания с глаголом «играть». 

 

Тема 7. Любимое время года. Занятия  в разные времена года (3ч). 

Времена года. Чтение сказки. 

Любимое время года. 

Занятия в разные время года. Названия месяцев. 

 

Тема 8. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта  

(10 ч). 

На почте. Что можно купить на почте. 

Как написать и отправить письмо. Памятка. 

Как написать адрес на конверте. Чтение сказки. 

Сказка «Умная Миранда». Притяжательный падеж. 

Читаем письма зарубежных сверстников. 

Заполняем анкету. Вопросительные слова. 

Письмо зарубежному другу. Специальные вопросы. 

Как подписать открытку. Рассказы сестры. 

Расскажи о Тайни. 

Проекторная работа «С днем рождения!». 

 

Тема 9. Мой день. Распорядок дня (12 ч). 

Создаём робота. Части тела. 

Описания внешности. 

Рассказ о Тайни. 

Время. Как я провожу свой день. 

Распорядок дня. 

Режим дня. Режим дня одноклассника. 

Как Юффо проводит дни на Земле. Настоящее простое время. 

Режим дня Тайни. 

Мой распорядок дня в разные дни недели. Множественное число. 

Что мы умеем делать. 

Рассказываем о наших друзьях. 

Сказка «Юффо и его друзья». 

 

Тема 10. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. (4 ч). 

Мир моих увлечений. 

Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. 

Инсценирование сказок. 

Проектная работа «Письмо другу». 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Тема 1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года (9 ч). 

Любимое время года. Занятия в разное время года. 

Погода в разное время года. Безличные предложения. 

Сказка о лягушке-путешественнице  «Две утки и лягушка». 

Погода в разных странах.  

Сказка о временах года «Любимое время года ослика». 

Строим планы. Будущее время.  
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Прогноз погоды. 

Выходной день – пикник. 

Времена года. Погода. 

 

Тема 2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната (9 ч). 

Английский дом. Описание семьи Браунов. 

Сказка «Большой секрет». 

Моя комната. Вопросительные предложения. 

Описание мебели в комнате. 

Предлоги места.  

Комната Джил. 

Моя комната. 

Проектная работа «Каникулы в волшебной стране». 

Мой дом. Моя квартира.  

 

Тема 3. Жизнь в городе и селе (7 ч). 

Знакомство с Россией.  

Знакомство с Великобританией. 

Сказка о споре ветра и солнца. Степени сравнения прилагательных. 

Прилагательные-исключения. 

Сказка о превращение серого города в цветущий сад.  

Дикие и домашние животные. Многосложные прилагательные. 

Как люди и животные помогают друг другу. 

 

Тема 4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки (7 ч). 

Что произошло прошлым летом? Прошедшее время (правильные глаголы). 

Смешная небылица. Прошедшее время (неправильные глаголы). 

Зимняя фантазия. Слова-спутники. Глагол tobe в прошедшем времени. 

Как задавать вопросы в прошедшем времени. 

Английские сказки «Умная маленькая птичка», «Волк и овечка». 

История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству.  

Проектная работа «Давайте сочиним сказку». 

 

Тема 5. Выходные в круги семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. 

Помощь родителям по дому (10 ч). 

Семья Мэг.  

Любимые занятия членов моей семьи в выходные дни. Сокращенная форма 

вспомогательных глаголов в отрицательной форме. 

Соседи Мэг. 

Помощь родителям по дому. Обязанности членов семьи.  

Занятия в разные дни недели.  

Английская сказка «Я не хочу». 

Вежливый телефонный разговор. Выражения этикетного характера. 

Время. Часы. Английская сказка «Почему кошки умываются после обеда». 

Поведение  в семье и гостях. 

Помощь по дому.  

 

Тема 6. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для 

путешествия (10ч). 

В магазине: одежда и обувь. 

Вежливый разговор с продавцом. 
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Что купить для путешествия. 

Английская сказка «Новая одежда для слоненка». 

Одеваемся по погоде. 

Покупка продуктов в разных упаковках. Словосочетания с предлогом of. 

Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. Неопределенные 

местоимения. 

В магазине. 

Ролевая игра «в магазине». 

Проектная работа «журнал моды для звезд». 

 

Тема 7. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. 

Школьные предметы (11 ч). 

Классная комната. 

Занятия в школе. Школьная история «Джейсон и Бэкки». 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. Любимый урок. 

Школьная история «лучшее время для яблок». 

Английская сказка «король и сыр». Часть 1. 

Английская сказка «король и сыр». Часть 2. 

Анкета ученика.  

Моя школа. 

Школьные занятия. 

Проектная работа «диплом». 

 

Тема 8. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. (5ч). 

Мир моих увлечений. 

Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Сказки. 

Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Стихи и песни. 

Инсценирование сказок (2ч). 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Название раздела Количество часов 

2 класс 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

актерами кукольного театра. Информация о себе: мое имя, 

возраст, что умею/не умею делать 

7 

Мои любимые занятия: что я умею, что не умею делать 

(учебные действия, спортивные занятия и игры) 

17 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец 

(любимое животное), его имя, возраст, характер, что умеет 

делать 

11 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме) 8 

Мои друзья: внешность, характер, что умеют, не умеют 

делать. Любимые животные 

17 

Мои любимые персонажи детских произведений: их 

внешность, характер, что умеют, что они не умеют делать 

4 

Подготовка к школьному празднику: инсценирование 

английских сказок зарубежных сверстников 

4 

Итого 68 

3 класс 
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Знакомство (Имя, возраст, что умеет делать, семья, 

любимое животное) 

3 

Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая 

еда. Покупка продуктов  в магазине 

15 

Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют 

делать. Любимое животное 

9 

Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой 

2 

Семейные праздники: Рождество. Новый год 3 

Мои друзья и я. День рождение друга (день, месяц). 

Подарок и поздравление для друга 

7 

Любимое время года. Занятия  в разные времена года 3 

Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 

оформление конверта 

10 

Мой день. Распорядок дня 12 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 

зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи, игры 

4 

Итого 68 

4 класс 

Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года 9 

Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната 9 

Жизнь в городе и селе 7 

Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки 7 

Выходные в круги семьи: любимые занятия членов семьи. 

Мои любимые занятия. Помощь родителям по дому 

10 

В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия 

10 

Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. 

Школьные принадлежности. Школьные предметы 

11 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения 

зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи 

5 

Итого 68 

Итого за 3 года обучения 204 

 

 

2.2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Авторская программа  «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В.Степановой 

- Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 

2014 

 Планируемые образовательные результаты 1-4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

самостоятельность мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
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заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, 

так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

способность к самоорганизованности; 

готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса ( при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение

 наиболее эффективного способа достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и другое); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения

 разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практическких задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственых отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметичеких действий с 

целями неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпритировать данные. 

 

Предметные результаты обучения: 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

называть: 

предмет, расположенный левее ( правее), выше (ниже) данного предмета, над ( под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

натуральные числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке, следующее 9 предыдущее) при 

счёте число; 

число, большее ( меньшее) данного числа ( на несколько единиц); 

геометрическую фигуру ( точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

число и цифру; 
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знаки арифметических действий; 

круг и шар, квадрат и куб; 

многоугольники по числу сторон( углов); 

направления движения ( слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

числа в пределах 20, записанные цифрами; 

записи вида: 3+2=5, 6-4=2, 5*2=10,9 :3 =3; 

сравнивать: 

предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

предметы по размерам ( больше, меньше); 

два числа ( « больше», «меньше», « больше на», « меньше на…»); 

данные значения длины; 

отрезки по длине; 

воспроизводить: 

результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

способ решения задачи в вопросно- ответной форме; 

распознавать: 

геометрические фигуры; 

моделировать: 

отношения « больше», «меньше», « больше на…», «меньше на…» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

ситуации, иллюстрирующие арифметические действия( сложение,

 вычитание, умножение, деление); 

ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

расположение чисел на шкале линейки ( левее, правее, между); 

результаты сравнения чисел словами « больше» или « меньше»; 

предъявленную геометрическую фигуру ( форма, размеры); 

расположение предметов или числовых данных в таблице; верхняя ( средняя, нижняя) 

строка, левый ( правый, средний) столбец; 

анализировать: 

текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа ( 

величины); 

предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

предметы ( по высоте, длине, ширине); 

отрезки ( в соответствии с их длинами); 

числа ( в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

алгоритм решения задачи; 

несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией ( по рисунку, схеме); 

контролировать: 

свою деятельность ( обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

расстояние между точками, длину предмета или отрезка ( на глаз); 

предъявленное готовое решение учебной задачи ( верно, неверно); 
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решать учебные и практические задачи: 

пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

решать простые текстовые арифметические задачи ( в одно действие); 

измерять длину отрезка с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

выполнять вычисления ( в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. К 

концу обучения в 1 классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 

воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 

определять основание классификации; 

обосновывать: 

приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы ( отрезок, треугольник ), 

пересчитывать число таких фигур; 

составлять фигуры из частей; 

разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур ( их частей); 

определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

представлять заданную информацию в виде таблицы; 

выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

называть: 

натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади; 

одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

длины отрезков; 

различать: 

отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
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компоненты арифметических действий; 

числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных достоинств; 

прямые и непрямые углы; 

периметр и площадь прямоугольника; 

окружность и круг; 

читать: 

числа в пределах 100, записанные цифрами; 

записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

результаты табличных случаев умножения  однозначных  чисел и соответствующих 

случаев деления; 

соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 

однозначных и двузначных чисел; 

числовых выражений; 

моделировать: 

десятичный состав двузначного числа; 

алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

числовое выражение (название, как составлено); 

многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

углы (прямые, непрямые); 

числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

тексты несложных арифметических задач; 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

строить окружность с помощью циркуля; 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во 2 классе ученик может научиться: 
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формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника ( квадрата); 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; 

координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. К концу обучения в 3 классе 

ученик научится: 

называть: 

любое следующее ( предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 прямом и в обратном порядке; 

компоненты действия деления с остатком; 

единицы массы, времени, длины; 

геометрическую фигуру ( ломаная). 

сравнивать: 

числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

знаки > и  <; 

числовые равенства и неравенства; 

читать: 

записи вида 120< 365, 900>850; 

воспроизводить: 

соотношения между единицами массы, длины, времени; 

устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, таблицы, 

рисунка; 

способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

натуральные числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
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анализировать: 

структуру числового выражения; 

текст арифметической задачи; 

классифицировать: 

числа в пределах 1000 ( однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

план решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

свою деятельность, находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

читать и составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

выполнять деление с остатком; 

определять время по часам; 

изображать ломаные линии разных видов; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 -3 действия; 

решать текстовые арифметические задачи в три действия. К концу обучения в 3 классе 

ученик может научиться: 

формулировать: 

сочетательное свойство умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения ( вычитания); 

читать: 

обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

верных и неверных высказываний; 

различать: 

числовое и буквенное выражения; 

прямую и луч, прямую и отрезок; 

замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

ломаную линию ( вид, число вершин, звеньев); 

взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

способы деления окружности на 2,4,6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

проводить прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

проводить прямую через одну и через две точки; 

строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам ( точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной) 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

любое следующее ( предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок 
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натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

классы и разряды многозначного числа; 

единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели ( 

многогранник, прямоугольный параллелепипед ( куб), пирамида, конус, цилиндр) 

сравнивать: 

многозначные числа ; 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

любое многозначное число; 

значения величин; 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий ( слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

многозначные числа, располагая их в порядке увеличения ( уменьшения); 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

структуру составного числового выражения; 

характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

составные высказывания с помощью логических слов – связок « и», « или», « если…, то…», 

« неверно, что…» 

контролировать: 

свою деятельность, проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

решать арифметические задачи, связанные с движением ( в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. К концу обучения в 4 

классе ученик может научиться: 

называть : 

координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

величины, выраженные в разных единицах; 
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различать: 

числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; 

понятия « несколько решений» и «несколько способов решения» ( задачи) ; 

воспроизводить: 

способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

точность измерений; 

исследовать: 

задачу ( наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

прогнозировать результаты вычислений; 

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в 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). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражение с одной переменной, с двумя 

переменными, вычисление их значений при заданных значениях сходящих в них букв. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. 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. 
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Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 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. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме.  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических 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 (см2, дм2, м2). 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 фигуридр 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). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание 

28 

4 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание(продолжение) 

28 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

6 Числа от1 до20. Сложение и вычитание 22 

7 Итоговое повторение 6 

 Итого 132 

 

2 класс 

№п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Числа от 1 до100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 
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4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 22 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 18 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

Умножение и деление 

21 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 

классе» 

11 

 Итого 136 

3 класс 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 

4 Числа от 1 до 100. Вне табличное умножение и деление 27 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Умножение и деление 12 

 8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3  

классе» 

10 

 Итого 136 

4 класс 

№п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 12 

4 Числа, которые больше 1000. Величины 6 

5 Сложение и вычитание 11 

6 Умножение и деление 11 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 40 

8 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 20 

9 Итоговое повторение 10 

10 Контрольный учёт знаний 2 

 Итого 136 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Авторская программа А.Л.Чекин 

- Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности[Текст]: 

1-4 кл.: в 2ч./ Сост. Р.Г. Чуракова. –М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Математика» к концу 1-го года обучения: 

 

Обучающиеся научатся: 

читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (<, >, =); 

записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, -); 

употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания(плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение 

разности); 
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пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

применять переместительное свойство сложения; 

применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

применять правила сложения и вычитания с нулём; 

понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; 

употреблять термин «точка пересечения»; 

распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

распознавать и формулировать простые задачи; 

употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

составлять задачи по рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; 

выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам; 

использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать количественный и порядковый смысл числа; 

понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

воспроизводить переместительное свойство сложения; 

воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 

использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 

понимать суточную и годовую цикличность; 

представлять информацию в таблице. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Математика» к концу 2-го года обучения: 

 

Обучающиеся научатся: 
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вести счёт десятками и сотнями; 

различать термины «число» и «цифра»; 

распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в 

роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

изображать числа на числовом луче; 

использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с нулём и 

единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 

находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения длины в 

разных единицах; 

распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от 

одних единиц времени к другим; 

устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача»; 

строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 

построенной модели; 

решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

читать и заполнять строки таблицы. 
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Обучающие получат возможность научиться: 

понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

понимать бесконечность прямой и луча; 

понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; 

использовать термин «високосный год»; 

понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического 

задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от 

других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели 

и уравнения; 

использовать табличную форму формулировки задания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Математика» к концу 3-го года обучения: 

 

Обучающиеся научатся: 

читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

применять сочетательное свойство умножения; 

выполнять группировку множителей; 

применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

применять правило деления суммы на число; 

воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 
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строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

строить прямоугольник заданного параметра; 

строить окружность заданного радиуса; 

чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу 

площади прямоугольника; 

применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

километр и соотношения между ними; 

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

решать простые задачи на умножение и деление; 

использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на кратное 

сравнение или разностное сравнение; 

решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

воспроизводить правило деления суммы на число; 

обосновывать невозможность деления на 0; 

формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; 

выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры 

из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и той же 

задачи; 

понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 

4-го года обучения: 

 

Выпускник научится: 

называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 
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соответствующих знаков; 

устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

выполнять изученные действия с величинами; 

решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

определять вид многоугольника; 

определять вид треугольника; 

изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

решать задачи на вычисление геометрических величин; 

измерять вместимость в литрах; 

выражать изученные величины в разных единицах; 

распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчёте 

между продавцом и покупателем; 

решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); 

решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

проводить простейшие измерения и построения на местности; 

вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

читать простейшие круговые диаграммы. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

измерять вместимость в различных единицах; 

понимать связь вместимости и объёма; 

понимать связь между литром и килограммом; 

понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

проводить простейшие измерения и построения на местности; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

находить рациональный способ решения задачи; 

решать задачи с помощью уравнений; 

видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

строить простейшие круговые диаграммы; 

понимать смысл термина «алгоритм»; 

осуществлять построчную запись алгоритма; 

записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

 Числа и операции над ними  

Выпускник научится: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду);  

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа;  

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов;  

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

объяснять соотношение между разрядами;  

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления;  

выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений;  

выполнять умножение и деление с 1000;  

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 
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произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда 

оба компонента являются переменными;  

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одной из компонент;  

находить среднее арифметическое двух чисел; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1000000000.  

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000;  

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач;  

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий;  

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет 

от другого;  

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз:  а ∙ х ± b = с, a ± x ± b = с, (х ± b) : с = d. 

 

Величины и их измерение 

Выпускник научится: 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними;  

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа).  

 

Текстовые задачи. 

Выпускник научится: 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях;  

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий;  

решать задачи на части;  

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет 

от другого; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием;  

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач. 

Элементы геометрии 

Выпускник научится: 

вычислять объём параллелепипеда (куба);  
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вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;  

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники;  

строить окружность по заданному радиусу;  

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;  

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и 

его элементы (вершины, ребра, грани), пирамида, шар, конус, цилиндр;  

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости;  

распознавать объёмные тела:  параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве;  

находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз:  а ∙ х ± b = с, a ± x ± b = с, (х ± b) : с = d; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных;  

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b,    x − a = b, a ∙ x = b, 

a : x = b,  x : a = b; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

 

Элементы стохастики 

Выпускник научится: 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  

решать простейшие задачи на принцип Дирихле;  

находить вероятности простейших случайных событий. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и операции над ними 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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). 

Величины и их измерение 

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, 
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сотая, тысячная). 

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 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. 

Элементы геометрии 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических 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 и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Элементы алгебры  

Решение  уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз. Алгоритм нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных. Знание  зависимости между 

компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений.  

Использование  уравнений при решении текстовых задач. Нахождение  среднего 

арифметического двух и более чисел. 

Элементы стохастики 

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  

 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 I. Начала геометрии 18 

2 II. Числа 0, 1 и 2 8 

3 III. Числа 3, 4 и 5 9 
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4 IV.Сложение 25 

5 V. Вычитание и  сложение 18 

6 VI. Двузначные числа  10 

7 VII. Задачи  12 

8 VIII. Таблица сложения 16 

9 IX. Разностное сравнение 17 

 Итого 132 

 

 

 

2 класс  

 

 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 I. Повторение 2 

2 II. «Круглые» двузначные числа и действия над ними  13 

3 III. Двузначные и однозначные числа 22 

4 IV. Двузначные числа и действия над ними  12 

5 V. Умножение  15 

6 VI. Таблица умножения однозначных чисел  10 

7 VII. Трехзначные числа  11 

8 VIII. Сложение и вычитание столбиком  14 

9 IX. Уравнение 7 

10 X. Деление  10 

11 XI. Время  10 

12 XII. Обратная задача   10 

 Итого: 136 

 

 

3 класс  

 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 I.Повторение  4 

2 II. Умножение и деление  6 

3 III. Класс тысяч 10 

4 IV. Сложение и вычитание столбиком 11 

5 V. Свойства умножения  10 

6 VI. Задачи на кратное сравнение  13 

7 VII. Исследование треугольников  8 

8 VIII. Умножение на двузначное число  9 

9 IX. Свойства деления (14 ч) 14 

10 Х. Измерение и вычисление площади 21 

11 XI. Решение задач   4 

12 XII. Деление  26 
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 Итого: 136 

 

4 класс  

 

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

1 I.Повторение 3 

2 II. Задачи на разностное и кратное сравнение 6 

3 III. Класс миллионов. Буквенные выражения  11 

4 IV. Задачи «купли - продажи» 5 

5 V. Деление с остатком 13 

6 VI. Задачи о движении  6 

7 VII. Объём 12 

8 VIII. Задачи о работе 9 

9 IX. Деление столбиком  9 

10 X. Действия над величинами 9 

11 XI. Движение нескольких объектов 8 

12 XII. Работа нескольких объектов 6 

13 XIII. Покупка нескольких товаров 6 

14 XIV. Логика 8 

15 XV. Геометрические фигуры и тела  7 

16 XVI. Уравнения 5 

17 XVII. Повторение  13 

 Итого: 136 

       

2.2.1.7 . Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Авторская программа А.А. Плешакова «Окружающий мир 1-4 классы» 

 - Примерная программа начального общего образования по окружающему миру и 

авторская программа «Окружающий мир» 1-4 класс А. А. Плешаков. – Просвещение, 2019 

Планируемые результаты 
 Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а имение 

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 взгляд 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; 
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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. 

Изучение предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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 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; 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»; 

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». 

 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие 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; 
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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. 

          Человек и природа 

           Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

                    Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

                 Человек и общество 

                   Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Содержание учебного предмета (270 ч)  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
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форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);  использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в при-

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), и х роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства. День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город  (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

1 класс (66 часов) 

Введение 1 ч. 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

Раздел «Что и кто?» 20 ч 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Раздел «Как, откуда и куда?» 12 ч 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

  Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
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Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Раздел «Где и когда?» 11 ч 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем?» 22 ч 
 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

  Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

  Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

 

2 КЛАСС ( 68 часов) 

Раздел «Где мы живем» 4 ч 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа» 20 ч  
   Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
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Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

 Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

  Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

  Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Раздел «Жизнь города и села» 10 ч  
   Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

   Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

    Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 ч 
      Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

    Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

      Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь 

в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Раздел «Общение» 7 ч 
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    Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Раздел «Путешествия» 18 ч 
    Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

    Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Что мы узнали и чему научились за год.  

3 КЛАСС (68 часов) 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 
 Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 

т. д.). Роль природы в жизни людей. 

    Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

    Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 
    Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

    Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

  Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте-

ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

    Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 

России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 



 

243 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 
  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 
  Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 

от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 
    

 Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования 

и здоровья людей. 

  Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

 Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

    Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 
    Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

    Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
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     Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

4 КЛАСС (68 часов) 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 
  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

  Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

  Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Раздел « Природа России» (10 ч) 
             Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, 

озера и    реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

  Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-

занные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (15 ч) 
                     Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

             Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 
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Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 ч) 
    Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

 Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 
    Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

    Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Раздел « Современная Россия» (9 ч) 
    Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

   Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные  

праздники.  

 Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС  

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
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1 Задавайте вопросы!  1 

2 Что и кто?  20 

3 Как, откуда и куда? (12 ч) 12 

4 Где и когда? (11 ч) 11 

5 Почему и зачем? (22 ч) 22 

 ИТОГО 66 

 

2 класс   

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Где мы живём  4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 ИТОГО 68 

 

                                                                                     

3 КЛАСС 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

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 Путешествия по городам и странам 15 

 ИТОГО 68 

 

 

                                                                  4 КЛАСС   

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 19 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории  5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 ИТОГО 68 

 

 

               2.2.1.8  Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Авторская программа А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», М.Т. 

Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики»,  Развертывание тематическое планирование.  Основы религиозной культуры и 

светской этики. Данилюк А.Я. – Просвещение, 2012, Сборник рабочих программ. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение, 2014  
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,«Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

 

Содержание учебных модулей 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммед – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам о России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тору – главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

и повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с Еврейский календарем: его устройство и особенности. Еврейский праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. Характеристика универсальных учебных 

действий 

Предметные: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
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(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в   своей системе знаний: самостоятельно   

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 
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представление: 

о мировых религиях; 

об основателях религий мира, 

о священных книгах религий мира; 

о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

об искусстве в религиозной культуре; узнают: 

названия мировых религий, 

имена основателей религий мира, 

названия основных праздников религий мира, 

особенности священных зданий каждой из традиционных религий; научатся: 

воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

работать с различными источниками информации; 

осуществлять творческую деятельность; овладеют культурой поведения в священных 

сооружениях мировых религий. 

В результате освоения курса «Основы православной культуры» Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Требования к личностным 

результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину. 

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре народов. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний. 

 Развитие навыков сотрудничество со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

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

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/ 

неуспеха учебной деятельности. 

 Адекватное использование речевых средств информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

 Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

 Знакомство с основами светской морали, понимание еѐ значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в истории 

современной России. 

Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник научится: 

 Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, уважать историю и культуру народов. 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Развивать этические чувства как регулятор морального поведения. 

 Доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 
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 Сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Адекватному использованию речевых средств информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

 Навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

 Логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства еѐ осуществления. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности. 

 определению общей цели и путей еѐ достижения; умению договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы буддийской 

культуры» Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а 

также других народов; 

Метапредметные результаты: 

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета ««Основы буддийской культуры» , высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. Выпускник 

получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

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

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

 Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

 Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России. 

Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

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 

еѐ формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
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религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных 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. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников. 

Метапредметными результатами Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно

 предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю 

их возникновения в мире и в России. 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребѐнка (по знаниям и умениям) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем. Обучение безотметочное. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 
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узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

осуществлять творческую деятельность; 

–овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами Познавательные. 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами, 

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 
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осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 

этическим вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию. 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

понимать и сопереживать чувствам других людей. 

проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки 

и учета характера ошибок 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

с учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты: 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории 

и современности России; 

 осознавать ценности человеческой жизни. В результате изучения модуля 

обучающийся: 

Узнает: 

основные понятия светской этики; значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Научится: 

излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; применять полученные знания в 

социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения 

по выбранным темам. 

 

Тематическое планирование курса «Основы светской этики». 

 

№ Содержание Количество 

часов 
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1 Введение.  

 

1 

2 Россия – Родина моя 2 

         3 Этика и этикет. 2 

4 Вежливость. 2 

5 Добро и зло 2 

6 Дружба и порядочность. 2 

7 Честность и искренность. 2 

8 Гордость и гордыня. 2 

9 Обычаи и обряды русского народа. 2 

10 Терпение и труд. 2 

11 Семья. 2 

12 Семейные традиции. 2 

13 Сердце матери. 2 

14 Правила твоей жизни. 2 

15 Праздники народов России. 3 

16 Защитники Отечества. 2 

17 Итоговое повторение 2 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы буддийской культуры» 

 

№ Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

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 учителя. 1 

12 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

13 Творческие работы обучающихся. 1 

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 
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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 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы православной культуры» 

№ Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 2 

4 Православная молитва 2 

5 Библия и Евангелие 2 

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 2 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро 1 

22 Чудо в жизни христианства 1 

23 Православие о Божьем суде 1 

24 Таинства Причастия 1 

25 Монастырь 1 
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Тематическое планирование курса «Основы исламской культуры» 

№ Тема раздела Колич

ество 

часов 

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 

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 

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 

1 

33 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 
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16 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы иудейской культуры» 

№ Тема раздела Количество 

часов 

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 

иудаизма. 

1 

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 
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27 Подготовка творческих проектов 2 

28 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы мировых религиозных культур» 

№ Тема раздела Количество 

часов 

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, 

1 

 иудаизма  

22 Российский православные, исламские, буддийские, 

иудейские, 

светские семьи 

1 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, 

иудаизме, светской этике 

1 

 Всего 34 

 

 

2.2.1.9  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Авторская программа  Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской  

- Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

Т.С. Шмагина. 1-4 классы. Просвещение, 2021 

Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
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• 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; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• 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: 

• 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; 
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• 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание 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 человеческого 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. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

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 
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воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 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 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количе

ство часов 

Россия-Родина моя. 3 

День, полный событий. 6 

О России петь – что стремиться в храм. 5 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

В музыкальном театре. 5 

В концертном зале. 5и 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количе

ство 

часов 

Россия – Родина моя 5 

День, полный событий 5 

Тема Количество 

часов 

«Музыка вокруг нас» 16 

«Музыка и ты» 17 

Итого 33 
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«О России петь — что стремиться в храм» 5 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

Итого 34 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Тема 

Количе

ство часов 

Россия — Родина моя 5 

«О России петь — что стремиться в храм…» 4 

День, полный событий 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

В концертном зале 5 

В музыкальном театре 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 

Итого 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

Авторская программа Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

- Примерная рабочая программа. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Академкнига/Учебник, 

2017 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты освоения предмета «Музыка» в начальной школе: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметные результаты  освоения  предмета «музыка» в начальной школе: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении  музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах  учебно — творческой 

деятельности. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  предмета «музыка» в начальной школе: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 
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 участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни  и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

 любознательный, активно и заинтересованно  познающий мир по средством 

музыкального искусства; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

учебной и музыкально-творческой деятельности; 

 любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 стремящийся жить по законам красоты; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

 использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе 

личностных, познавательных и коммуникативных  учебных универсальных действий 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса 

обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а 

также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными 

критериями результативности музыкального образования, которые конкретизируются 

следующим образом: 

 Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, 

характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; 

ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, 

многовариантности высказываний, образном самовыражении в творчестве; 

устойчивости интереса — длительности впечатлений от знакомых произведений, 

желании познакомиться с новыми произведениями, потребности в собственном 

художественном творчестве. 

 Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 

произведение выявляется через: выражение положительных чувств, эмоций и 

переживаний, способность к сопереживанию; высказывание самостоятельных 

взглядов и суждений; способность к нравственной оценке. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по музыке 

направлены на умение: 

 эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств 

других людей; 

 высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального фольклора своего региона и других регионов России; 

 понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

 различать интонации русской национальной (региона проживания) музыки; 

 воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

 характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 

 выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

 наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 

 характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, 

музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и 

музыкальной драматизации своё настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

 понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька; 

 различать на слух звучание симфонического, русского народного, духовного 

оркестров и отдельных инструментов; 

 различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров; 

 различать элементы нотной графики ( нотный стан, скрипичный ключ); 

 обобщаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкального, музыкально-

пластического, музыкально-театрального) исполнения музыкальных произведений. 

Ученик научиться: 

- выражать своё отношение к музыкальному произведению 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

музыки и следовать им. 

Ученик получит возможность научится: 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1. 

Музыка вокруг нас  

(16 ч) 

 

Волшебная страна звуков. Хоровод муз. Урок-импровизация. 

Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. 

Музыкальная азбука. Мои первые каникулы «Пересмешники». 

Русские народные музыкальные инструменты.  Садко – былинный 

герой. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Звучащие картины. Музыкальная театрализация. Разыграй 

песнюГ.Струве «Пёстрый колпачок».Родной обычай старины. 

Колядки. Добрый праздник среди зимы. П.Чайковский балет 

«Щелкунчик». 
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Раздел 2.  

Музыка и ты (17 ч) 
 

 Край, в котором ты живёшь. Композитор, поэт, художник. 

Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй 

сказку. Музы не молчали. 

Мамин праздник.  Поют солдаты (народная песня «Солдатушки, 

бравы ребятушки»). У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты (клавесин, рояль, лютня). Звучащие 

картины. Музыка в цирке. Музыка театра (опера, балет). 

М.Коваль опера – сказка «Волк и семеро козлят». 

Музыкалюбимых мультфильмов. По следам Бременских 

музыкантов. 

 

2-й класс (34 часа) 

Раздел 1. «Три 

кита» в музыке: 

песня, танец и 

марш  (9 часов) 

Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает 

танец. Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные 

киты» встречаются вместе. 

 Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: три основные сферы музыки как самые 

понятные и близкие детям музыкальные жанры. 

 Восприятие второклассниками песни, танца и марша как 

давних и хороших знакомых. Ощущение разницы в характере 

музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных 

ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. 

Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парадный, 

игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); 

песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – 

музыкальные картинки и др.). Осознание обучающимися 

мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной 

музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются 

вместе». 

Раздел 2.  «О чем 

говорит музыка» 

(7 часов) 

 Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные 

портреты. Подражание голосам. Как музыка изображает 

движение? Музыкальные пейзажи. 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида 

искусства, обладающего выразительными и изобразительными 

возможностями. 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, 

мысли и настроение человека, рисует музыкальные портреты,   

выражает черты его характера. Музыка может подражать 

звучанию голосов разных музыкальных инструментов, 

изображать движение, разнообразные звуки, шумы и картины 

окружающей природы. Все это – музыкальное окружение 

жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как 

органичная часть самой жизни со сменой времен года, с 

каждодневными заботами и делами, с буднями и праздниками. 

Раздел 3.  «Куда 

ведут нас «три 

кита»?(10 часов) 

«Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». 

Опера. Что такое балет? «Страна симфония». Каким бывает 

концерт? 

Смысловое содержание тем. 

 Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью 

простейших музыкальных жанров – песни, танца и марша. 
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 Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, 

танцевальные основы балета. Оперные и балетные марши. 

Ощущение органичного перехода от песни – к песенности, от 

танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От 

народной песни – к симфонической музыке. Превращение 

песни в музыку фортепьянную, симфоническую,хоровую, 

оперную, балетную. Песня как основа любого крупного 

музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной 

музыки. Танцевальность в разных областях музыки. 

Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для 

исполнения в концертах, марши в симфониях, в ораториях, 

операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с 

оперой «Волк и семеро козлят». Разучивание тем главных 

героев. Темы – песни, песни – танцы, песни – марши. Участие в 

исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где 

царят опера и балет. Назначение концертного зала. 

Раздел 4.  «Что 

такое 

музыкальная 

речь?» (8 часов) 

 Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная 

музыкальная сказка. Главная песня страны. 

Смысловое содержание тем. 

 Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной 

грамотности. 

 Признаки, которые помогают различать музыкальные 

произведения, их характеры, настроение, жанры. Причины 

своеобразия каждого музыкального произведения. Осознание 

роли средств музыкальной выразительности как «строительных 

кирпичиков» музыкальных образов и их развития. 

Формирование музыкальной грамотности как особого «чувства 

музыки». Активное восприятие музыки через разные формы 

приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические 

движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. 

Обобщение темы года на терминологическом уровне. 

 

3-й класс (34 часа) 

Раздел 1. «Песня, танец, 

марш перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость»  (9 часов). 

Открываем для себя новые качества музыки. 

Мелодичность – значит песенность? Танцевальность 

бывает не только в танцах. Где слышится маршевость? 

Встречи с песенно-танцевальной и песенно-маршевой 

музыкой. 

     Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в 

вокальной и инструментальной музыке. Вокализ. 

Танцевальные песни. Отражение танцевальности в 

вокальной и инструментальной музыке. Песни маршевого 

характера. Маршевость в произведениях отечественных и 

зарубежных композиторов. Содержательные особенности 

песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

Раздел 2. «Интонация» 

(7 часов). 

Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-

интонация в музыке. Как связаны между собой 

выразительные и изобразительные интонации? 

      Сопоставление разговорной и музыкальной речи. 

Общие черты: понижение и повышение интонации, 
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усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки 

препинания, фразы, устремление к кульминации. 

Различия: возможность точной записи по высоте и по 

длительности музыкальной речи, отсутствие этого в 

разговорной речи, введение условных обозначений для 

обозначения высоты интонации и длительности ее 

звучания.         

      Мелодия  - интонационно осмысленное музыкальное 

построение. Интонационная выразительность 

исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, 

выделение наиболее важных слов и слогов во фразе, 

наиболее важных звуков в мелодии, движение к 

кульминации, деление на фразы. Зерно-интонация  - как 

отражение зародыша всех элементов музыкальной речи. 

Выразительные и изобразительные интонации, их 

неразрывное единство. Интонация – основа музыки. 

Раздел 3. «Развитие 

музыки»  (10 часов). 

Почему развивается музыка? Какие средства 

музыкальной выразительности помогают развиваться 

музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие, 

заложенное в самой музыке. Что нового мы услышим в 

музыкальной сказке «Петя и волк». 

        Интонационное развитие музыки как отражение 

постоянных изменений в окружающей жизни, в чувствах, 

настроении, мыслях человека. 

        Средства музыкальной выразительности и их роль в 

развитии музыки. Исполнительское развитие, 

характерное, в основном, для куплетной формы. Развитие, 

заложенное в самой музыке, – динамическое, ладовое, 

темповое, тембровое, фактурное. 

Раздел 4. «Построение 

(формы) музыки»  (9 

часов). 

Почему музыкальные произведения бывают 

одночастными? Когда музыкальные произведения имеют 

две или три части? Рондо – интересная музыкальная 

форма. Как строятся вариации? О важнейших средствах 

построения музыки. 

Организация музыкального произведения. Деление на 

большие и маленькие части с помощью различных 

элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, 

долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и 

пр.). Структурные элементы музыкального произведения: 

мотив, фраза, предложение, период. 

        Содержательно-образные основы построения 

музыки. Зависимость смены частей в произведениях от 

изменения характера музыки. Одночастная, двухчастная, 

трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма 

вариаций. Повтор и контраст как важнейшие средства 

построения музыки. 

4-й класс (34 часа) 

 Раздел 1. «Музыка 

моего народа» 

Россия – Родина моя. Народная музыка как 

энциклопедия жизни. «Преданья старины глубокой». 

Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке 

моего народа. 
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 Смысловое содержание тем. 

 Идея четверти: осознание отличительных особенностей 

русской музыки. Народная песня – энциклопедия жизни 

русского народа. Разнообразие жанров русской 

народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов  (интонационно-песенная основа, 

энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). 

Современная интерпретация народной песни. Общее и 

различное в музыке народов России и мира: содержание, 

язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. 

Единство общего и индивидуального в музыке разных 

стран и народов. 

Раздел 2. «Между 

музыкой моего народа и 

музыкой других народов 

моей страны нет 

непереходимых границ» 

 «От Москвы – до самых до окраин». Песенность, 

танцевальность и маршевость в музыке разных народов 

страны. Знакомимся с интонационными портретами 

музыки народов России. 

Смысловое содержание тем: Идея четверти: 

всеобщность закономерностей музыки. Музыка народов 

– субъектов РФ. 

Сочинения композиторов на народные песни. 

Сочинения композиторов на темы песен других народов. 

Закономерности музыки и их отражение в 

произведениях разных народов России. 

Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

Раздел 3. «Между 

музыкой разных 

народов мира нет 

непереходимых границ» 

Выразительность и изобразительность музыки народов 

мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как 

музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные 

инструменты есть у разных народов мира? Как 

прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем. 

 Идея четверти: осознание интернациональности 

музыкального языка. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и 

общность жизненного содержания; песенность, 

танцевальность и маршевость; выразительность и 

изобразительность. Музыкальные инструменты народов 

мира. 

Раздел 4. «Композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

Композитор – творец красоты. Галерея портретов 

исполнителей. Вслушивайся и услышишь! 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: обобщение содержания учебной 

программы по курсу «Музыка» для начальных классов. 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», 

«слушатель». Композитор – народ и личность, характер 

и форма сочинения, интонационные особенности, 

композиторский стиль. Исполнитель – состав 

исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), 

характер исполнения, индивидуальный исполнительский 

стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в 

роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема 

«Композитор – Исполнитель – Слушатель» как 



 

274 

 

обобщение содержания музыкального образования 

школьников начальных классов. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Россия – Родина моя 7 

2 День полный событий 8 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 8 

4 В детском музыкальном театре 2 

5 В концертном зале 6 

6 Музыка оперы и балета. 2 

7 Обобщающий урок. Афиша. 1 

 Итого 34 

 

 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Россия – Родина моя   5 

2 День полный событий   7 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 

4 В концертном  зале 11 

5 В музыкальном театре 3 

6 Музыкальные воспоминания 3 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы. Всего часов 

1 Вся Россия просится в песню   4 

2 День полный событий   4 

3 Композитор – имя ему народ   2 

4 В концертном зале 8 

5 В музыкальном театре 8 

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 

7 Музыкальные воспоминания 4 

8 Заключительный урок. Обобщение учебных 

тем 4 класса 

1 

 Итого 34 

 

 

2.2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Авторская программа Б.М. Неменского  

- Рабочие программы по изобразительному искусству.  Неменский Б.М. 1-4 класс, 

Просвещение, 2019 
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Планируемые результаты 

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), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

• понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев 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 основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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Содержание 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.Ты учишься изображать. Изображения всюду 

вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, 

что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата- Мастера 

всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, 

лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты. Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, 

красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение 

и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение 

характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 

к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и 

звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои 

и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд       

художника       на       улицах       твоего       города       (села)       (обобщение темы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 

Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей. Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина- пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 

музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый    народ     —     художник     (изображение,     украшение,     постройка в 

творчестве народов всей земли). Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
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Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 

города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 

Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 1 класс 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество часов 

Чем и как работает художник 8 

Реальность и фантазия 7 

О чём говорит искусство 11 

Как говорит искусство 8 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ – художник 11 

Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

- Авторская программа по изобразительному искусству И.Э. Кашекова «Программа по 

учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 класс» -М., Академкнига/Учебник, 

2016 

Планируемые результаты 

  На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания курса 

изобразительного искусства обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метопредметных и предметных результатов. 

Тема Количество часов 

Ты учишься изображать 8 

Ты украшаешь 9 

Ты строишь 10 

Изображение, украшение, Постройка всегда помогают друг 

другу 

6 

Итого 33 
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Личностные: 

Ученик научится: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 

ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им успешно решены 

 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам 

  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

 Высказывать свое предложение (версию на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному плану; 

 Осуществлять итоговый контроль по результату; 

 С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 Решать творческую задачу, используя известные средства; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе и модели  и схемы для 

построения моделей предложений, текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 работать с несколькими источниками информации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием разных ресурсов; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения поставленных 

проблемных ситуаций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-

следственных связей; 

 понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 выполнять работу над ошибками с помощью взрослых 

 уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Ученик научится: 

 знать правила общения  и поведения в школе и следовать им; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать и понимать речь других; 

 владеть дидактической формой речи; 

 уметь читать и пересказывать небольшой текст; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 читывать разные мнения и интересы; 

 использовать правила, таблицы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные (к концу 1 класса) 

Ученик научится: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать 

карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи; 
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 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение;  

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя художественные различные материалы и приемы 

работы с ними. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

 элементарным правилам смешения основных  цветов; 

 рассказать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага. Холст, 

картон, карандаш, кисть краски и пр.).  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержания в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

 

Предметные: (к концу 2 класса) 

Ученик   научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

  правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – общественных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 смешивать краски и получать составные цвета; 

 работать в малых группах. 
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Предметные: (к концу 3 класса) 

Ученик   научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.); 

 правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых оттенков: 

красно - оранжевого  и  желто - оранжевого,  желто -зеленого и сине - зеленого, сине - 

фиолетового и красно - фиолетового. 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение;  

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя художественные различные материалы и приемы 

работы с ними. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

  разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

  

Предметные: (к концу 4 класса) 

Ученик   научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

  знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

  понимать образную природу искусства;  

  Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

  применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
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  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 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 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 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. 

 понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности.  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (33 часа) 

Мой дом в искусстве (15 часов) 

Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и и простых по 

очертанию предметов. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в 

рисунках, пытаться передавать в рисунках пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображенных предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам 

средствами цвета. 

Примерные задания: 

Рисование по памяти и представлению (включая и наброски): 
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1)  Дом, в котором я живу  

2) Моя мама 

3) Семья – «семь – я» 

4) Семья за обедом 

5) «Красна изба пирогами» 

6) Мои игрушки 

7) Мои книжки 

8) Одежда 

9) Мебель 

10) Животные у нас дома 

11) Все дома 

12) Отдых семьей 

 

Ученик научится: 

Сравнивать предметы, находить в них общие черты 

Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

Правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать палитру в работе; 

Работать акварельными и гуашевыми краски. 

 

Мои друзья всегда со мной (6 часов) 
Знакомство с картинами художников (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.) 

Рассмотрение вариантов оформления поздравительных открыток.  

Примерные задания: 

Мой самый лучший друг 

Мы вместе учимся и играем 

Мы мечтаем 

День рождения друга. 

Четвероногий друг 

Праздник с друзьями 

 

Ученик научится: 

Использовать навыки компоновки 

Соотносить образ друга в живописи, графики и поэзии. 

Ученик получит возможность научиться: 
Использовать палитру в работе; 

Работать акварельными красками 

Природа - лучший учитель художника (10 часов) 

  Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Правильное размещение изображение на плоскости листа бумаги. Передача 

смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в 

тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета объектов 

. Примерные задания: 

Природа Земли  

Посмотри на небо 

Поля, луга, поляны 

Море и горы 
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Деревья 

Насекомые 

Домашние животные на природе 

Дикие животные 

Мы все - жители планеты Земля 

Ученик научится: 

Правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

Использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 

Использовать навыки компоновки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
Использовать палитру 

Смешивать краски. 

Лепка (2 часа) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных по памяти и 

представлению и с натуры. Лепка простейших тематических композиций. 

Примерные задания:  

Лепка листьев деревьев, фруктов овощей (по выбору) с натуры, по памяти и 

представлению. 

Лепка птиц и животных (по выбору) с натуры. По памяти и представлению.  

Ученик научится: 

Лепить несложные объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

Работать в малых группах 

 

 

Содержание учебного курса 

2 класс (34 часа) 

Художественный образ - основа любого искусства (1 час) 

Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся художником в 

процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных 

образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в 

изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение 

материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею – 

воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа 

первоначальному замыслу. Передача художником с помощью художественного образа 

мыслей и чувств. 

Примерные задания: 

Художественный образ 

Ученик научится: 

Создать образ лета - нарисовать деревья, поляну, речку или абстрактно, символично 

передавать ощущение лета с помощью цвета. 

Работать цветными карандашами или фломастерами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать, что художественный образ – основа любого искусства 

Понимать, что с помощью художественного образа можно передавать мысли и 

чувства. 

Понимать специфику создания художественного образа. 

Осознавать разницу между фотографией и произведением искусства. 
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Азбука искусства (28 часов) 

Язык искусства. Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью цвета, 

линии, объёма. Создать выразительный художественный образ помогают художественные 

материалы. Материалы, передающие красочное разнообразие мира (краски – акварель, 

гуашь, масляные); материалы помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, фломастер, 

уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное изображение 

(пластилин, глина). Использование необычных не художественных материалов (бумага, 

тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, береста).  

Примерные задания: 

1) Введение в азбуку изобразительного искусства. 

2) Линия, штрих и художественный образ 

3) Линия, пятно и художественный образ 

4) Создаём художественный образ в графике 

5) Цвет и художественный образ 

6) Тёплые и холодные цвета создают разные образы 

7) Создаём художественный образ в живописи 

8) Объём и художественный образ 

9) Линия, цвет и объём могут работать дружно 

10) Цвет, линия и объём 

11) Общие средства художественной выразительности 

12)Симметрия и художественный образ. Ритм и художественный образ. 

13)Ритм линий и пятен 

14) Ритм, симметрия и орнамент 

      15) Форма и художественный образ 

16) Композиция, ритм, форма должны работать дружно 

 

Ученик научится: 

Создать художественный образ 

Придумать и изображать 

Определять теплые и холодные оттенки 

Использовать основные цвета 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать значение линии горизонта в картине 

Иметь представление о материалах скульптуры и специфике работы с ними. 

Использовать цвет, линию, объем в художественном конструировании и 

оформлении разных предметов. 

 

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания 

художественного образа 

(5 часов) 
Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии. Темы, 

нашедшие отражение в искусстве. Местоположение главного предмета в композиции (в 

центре, со смещением вверх-вниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных 

объектов с главным. Характер композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие 

пространства картины с помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета в 

целостном образе композиции. 

Примерные темы: 

1) Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов 
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2) Тема произведения и художественный образ. Образы природы в изобразительном 

искусстве. 

3) Музеи изобразительного искусства 

 

Ученик научится: 

Рисовать композиционные схемы к картинам художников. 

Сравнивать и соотносить образы 

Передавать не только внешние черты, но и настроение, характер. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать равновесие пространства картины с помощью формы и ритма 

предметов. 

Передавать характерные черты внешности, движений, поведения людей 

средствами живописи, графики, скульптуры. 

Познакомится с работами великих художников. 

 

 

Содержание учебного курса 

3 класс (34 часа) 

Волшебный мир, наполненный чудесами (7 часов) 

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве верований, 

труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Каждый человек с раннего 

детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и 

мифических персонажей в развитии культуры и искусства. Миф и сказка. 

Примерные темы: 

Древние корни народного искусства 

Из чего родилась сказка… 

… из потребностей жизни 

... из желания узнать мир и сделать его лучше 

Сказка - ложь, да в ней намек... 

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве 

Ученик научится: 

Работать такими материалами, как сангина и уголь 

 Интерпретировать древние образы, представленные в произведениях живописи, 

книжной графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

Изображать сказочных героев 

Ученик получит возможность научиться: 

Различать «тему» и «сюжет» в искусстве. 

Иметь представление о символике цвета 

Овладеть основами языка знаков и символов для понимания искусства. 

Художники-сказочники. Сказочные образы (5часов) 
Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, 

Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, 

художественная манера и свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в 

Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт – Петербурге. 

Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных деталей. 

Соединение элементов различных животных, птиц, растений, помогло создать новые 

образы. Чем богаче зрительный опыт художника - тем более интересные и 

разнообразные образы он сможет придумать.  

Примерные темы: 

1) Художники-сказочники. Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. 
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2) Герой сказки - носитель народных идеалов 

3) Образ Героя - защитника отечества в искусстве 

4) Идеальные образы сказочных героинь 

5) Идеальные женские образы в искусстве 

 

Ученик научится: 

 Определять автора произведений 

 Понимать особенности их искусства. 

 Создавать различные образы 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Иметь представление о мифопоэтических образах славянского искусства и их отражении в 

народной культуре в разных видах искусства 

Иметь представление о символическом характере популярных сказочных героев 

Использовать в искусстве приемы комбинирования целого из разных деталей. 

 

Реальность и фантазия (12 часов) 

Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему виду и целям – 

основа любого сказочного сюжета. Противостояние положительных героев в сказок злым, 

хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных персонажей (Баба Яга, Кощей 

Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, подкрепленной 

колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида. Зловещие образы 

злых героинь, ассоциации с образом сердитой птицы или настороженного, агрессивного 

зверя. Цвет и характер линии в создании образа. Выбор героем своего жизненного пути, 

принятие, жизненно важного решения.  

Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на 

курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. Выражение в 

образах этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги. 

Примерные темы: 

Образ сказочного города 

 

Ученик научится: 

Разрабатывать эскизы 

Рассматривать натюрморты и выполнять их в цвете. 

Объяснять символику декора 

Ученик получит возможность научиться: 

Иметь представление о символике цвета 

Видеть разницу в образах 

Придумывать и создавать форму и декор разных по характеру предметов 

 

Образы отрицательных персонажей 

Образы чудовищ 

Образ дороги в сказке и дорога в жизни 

Там, на неведомых дорожках... 

Странствия по различным мирам 

Образ Сказочного леса 

Заколдованный лес 

Волшебный лес 

Образ жилища в сказке и в жизни 

      Образ деревни 

     Образ города 
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Образы сказочных атрибутов (8 часов) 
Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой, 

молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, 44скатерть-самобранка, волшебные 

бусины, шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, 

веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изображения сказочных 

предметов. 

Примерные темы: 

Прялка и волшебный клубок 

Ученик научится: 

Разрабатывать эскизы 

Понимать символическое значение образа 

Создавать макеты 

Выбрать и зарисовать предметы, раскрывающие представления древних о жизни и 

судьбе человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

Иметь представление о мифопоэтических образах славянского искусства и их 

отражении в народной культуре в разных видах искусства 

Иметь представление о символике цвета 

Овладеть основами языка знаков и символов для понимания искусства. 

Использовать в искусстве приемы комбинирования целого из разных деталей. 

Скоро сказка сказывается, 

да не скоро дело делается... (2 часа) 

Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников. 

Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. 

Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов). Народный праздник –Красная горка. Хороводные 

игры. Песни-веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная горка. Хороводы 

в творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева. 

Примерные темы: 

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве 

Пир на весь мир 

      Символика народного праздника 

Образы сказок - основа любого искусства. 

 

 

Ученик научится: 

 

Сделай зарисовки предметов 

Разрабатывать эскизы 

Выполнить костюмы к празднику, украшения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Иметь представление о символике цвета 

Придумывать и создавать форму и декор разных по характеру предметов 

Чувствовать дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта. 

 

Свет мой, зеркальце... 

Куколка... 

Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко 

Перо Жар-птицы 

Корона 

Меч-кладенец и щит 
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Содержание учебного курса 

4 класс (34 часа) 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции 

искусства: искусство формирует эстетическое 

восприятие мира; искусство – одна из форм познания окружающего мира; 

искусство является универсальным способом общения; искусство воплощает 

в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и увековечивает 

правителей и героев; искусство способно внушать определенные идеи; 

искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к 

пророчеству; искусство придает каждому городу своё собственное лицо, 

запечатлённое в памятниках его архитектуры, в специфике современной 

планировки и строительства. 

 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 часа) 

Сказочные сюжеты в произведении русских художников. Их смысл и обучающее значение. 

Примерные темы: 

Сказочные сюжеты. Сюжеты жизни и сюжеты сказки 

Средства художественной выразительности, раскрывающее замысел произведения. 

      Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 

 

Ученик научится: 
Понимать, чему посвящены и чему учат сказочные сюжеты. 

Осознавать, что сюжеты произведений искусства на темы реальной жизни часто учат тому 

же. Что и сюжеты сказок. 

Видеть общее и различное в сказочных сюжетах, воплощенных художниками в 

иллюстрациях, и в событиях реальной жизни, отраженных в живописи. 

Понимать, что построение любого произведения искусства основано на конфликте 

противоположностей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
Интерпретировать содержание произведения искусства по характеру природы, 

окружающей героев. 

Сравнивать и противопоставлять элементы картины, чтобы понять ее содержание. 

 

Образы стихий (7 часов) 
Стихия это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, 

ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор важности стихии для жизни 

человека. 

Примерные темы: 

Ожившие стихии. 

Ключ Земли – сказы Бажова. 

Образ воздуха в искусстве. 

Образ огня в искусстве. 

Образ воды в искусстве. 

 

Ученик научится: 
Передавать цветом одну из основных природных стихий (гуашь, постель). 

Создавать декоративную композицию в которой сойдутся все четыре стихии. 

Эмоционально воспринимать и создавать ценность и силу родной земли. 

Сравнивать образы земли в поэзии и в изобразительном искусстве. 
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Ученик получит возможность научиться: 
Изображать порыв ветра разными художественными материалами: роллер, пастель, 

гуашь. 

Создать портрет Ветра ( доброго или злого, нежного и ласкового или могучего и 

разрушительного). 

Передать в воздушной стихии эмоционально выразительное состояние природы 

(гуашь). 

 

Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции. (3 

часа) 
В основе греческой культуры, так же как и в любой другой лежат мифы и легенды о богах и 

героях. Культура Древней Греции – одна из самых замечательных в истории человечества. 

Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития последующей 

культуры Европы: театр, математика. Спортивные состязания, мифология храмы, 

скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги народа в 

мифологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид и таинственные силы 

природы. 

Примерные темы: 

Образ природы и построек Древней Греции. 

Театр в Древней Греции. 

Образы человека в Древней Греции. 

 

Ученик научится: 

Работать группами и в парах. 

Находить в справочниках, энциклопедии, интернете, книгах с античными мифами, 

альбомах по искусству рассказы о богах Древней Греции и их изображения. 

Иметь представление об образе архитектуры Древней Греции. 

Находить общие черты в различных изображениях человека в скульптуре Древней 

Греции. 

Ученик получит возможность научиться: 
Создавать образы человека Древней Греции – гражданина своей страны. 

Передавать с помощью маски характера или настроения персонажа: хохота, горести, 

испуга, умиротворения. 

Выполнять художественно – творческое задание на темы древнегреческой культуры. 

Одухотворенные Образы Средневековья (8 часов) 
Образ Великого Бога – милостиво и карающего, знающего все о каждом и воздающего по 

заслугам в центре культуры и искусства Европы в средние века. Строительство града 

Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе и величественные, 

устремленные к небу, соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение реальности и 

фантазии в искусстве готики. Значение эмоций человека. Искусство дарит человеку 

ощущение просветленной радости, покоя или умиления и заставляет страдать, испытывать 

чувство страха и безысходности. Украшение соборов скульптурами фигур святых или 

жуткими чудовищами, словно только что вышедшие из страшной сказки. Культура 

Средневековой Европы получила название – готика. 

Примерные темы: 

Идеалы Средневековья 

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 

Образы человека в искусстве Средних веков. 

Знаки и символы времени. 

Родовой герб над входом в замок 
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Символика цвета. 

Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок. 

Образ времени в сказках. 

Ученик научится: 

Размышлять о переплетении и фантазии в искусстве готики, о роли искусства в Средние 

века. 

Создавать в объеме образ фантастического существа, напоминающего персонажей 

средневековой фантастики. 

Размышлять о характере скульптурных образов. 

Понимать роль герба и изображенных на нем знаков в жизни средневековых рыцарей. 

Ученик получит возможность научиться: 
Создавать свой герб или герб свой семьи, используя знаки, рассказывающие о занятиях 

и устремлениях людей. 

Понимать символику цвета и значение цвета в живописи Средних веков. 

Использовать простые формы для создания выразительных образов архитектуры. 

 

Сказочные образы Востока (6 часов) 
Путешествие в волшебный мир сказок народов Востока. Символы сказок Востока. 

Символические образы героев сказок – важные и коварные султаны, бедные и смекалистые 

рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты искусства 

каждой стороны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в 

искусстве сложившегося веками уклада жизни, понимание красоты человека и его 

гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, скрытая в искусстве. Значение 

жаркого, засушливого климата для характера искусства стран Востока. 

  Примерные темы: 

Чудесный мир сказок народов Востока. 

Образы архитектуры. 

Художественное оформление волшебных предметов. 

Образ человека в искусстве арабского Востока. 

Ученик научится: 

Понимать, что искусство любого народа рассказывает об укладе жизни и устремлении 

людей. 

Выполнять эскиз и макет декорации к какой-нибудь сказке. 

Уметь наблюдать, сравнивать, сопоставлять, давать характеристику образам героя, 

созданным в иллюстрациях разных художников. 

Изображать фактуру предмета. 

Ученик получит возможность научиться: 
Иметь представление о мифологических героях восточных сказок. 

Иметь представление о символике и особенностях изображения сказочных предметов. 

Создавать волшебный амулет в форме «Ладони Фатимы», украшать его, используя 

геометрический или растительный орнамент. 

Яркие образы Индии (4 часа) 

Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, богатую собственными 

традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-

Махал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских храмов - 

мусульманского и традиционного. 

Примерные темы: 

Образы архитектуры Индии. 

Ступа – символ природы и ума. 

Слон – мудрости, величия и непобедимой мощи. 

Образ человека в искусстве Индии. 
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 Ученик научится: 

Нарисовать схемы – силуэты индийских храмов – мусульманского и традиционного. 

Используя символику Индийского искусства, придумать и создать амулет, который по 

верованиям индусов сможет оказать человеку помощь в учебе и познании мира. 

Выполнить эскиз панно. 

Создать образ индийской женщины или выполнить парный портрет – женщины и 

мужчины в традициях индийского искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 
Понимать особенности изображения человека в искусстве Индии. 

Давать трактовку образам в архитектуре, скульптуре и живописи Индии. 

Сравнивать символику Индии с символикой древнего искусства славян, находить 

общее и специфичное. 

Добрые образы Китая (4 часа) 
Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае шёлка, 

фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая. Связь с природой. Высокие 

многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают горы, изображениями которых 

богата китайская живопись. Значение художника в древнем Китае: «Он раскроет природу 

природы, он закончит деяние творца». Любовь к изображению пейзажей с облаками и 

деревьями, острыми вершинами гор и округлыми очертания холмов, пещерами и ущельями, 

ветвями дорог, ведущих в горы и деревьями у изгибов дорог. Размещение на небольшом 

листе сотни тысяч верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат перед взором во всей красе. 

Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью». 

Примерные темы: 

Образы архитектуры Китая. 

Искусство выбирать главное. 

Дракон – символ добра и защиты. 

Образ человека в искусстве Китая. 

Ученик научится: 

Создавать образ человека в традициях искусства Китая. 

Создавать образ природы. Какой ее видели китайские художники, сопроводить 

надписью, поясняющей смысл рисунка. 

Знать и использовать в собственной художественно – творческой деятельности 

символическое значение предметов. 

Ученик получит возможность научиться: 
Эмоционально воспринимать одухотворенные и поэтические образы природы в 

искусстве Китая. 

Иметь представление об искусстве Китая. 

Создание реального образа человека в Китайской живописи с фантастическими и 

причудливыми образами. 

Тематическое планирование 

 1 класс-33часа 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Мой дом в искусстве  15 

2 Мои друзья всегда со мной  6 

3 Природа  лучший учитель художника  10 

4 Лепка 2 

 итого 33 
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2 класс-34часа 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

1 Художественный образ - основа любого 

искусства  

1 

2 Азбука искусства  28 

3 Использование художниками композиции, 

ритма и формы для создания 

художественного образа 

5 

 Итог  34 

 

 

3 класс-34часа 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

1 Волшебный мир, наполненный чудесами  7 

2 Художники-сказочники.  

Сказочные образы  

5 

3 Реальность и фантазия  12 

4 Образы сказочных атрибутов  8 

5 Скоро сказка сказывается,  

да не скоро дело делается...  

2 

 Итог  34 

 

4 класс-34часа 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

1 Художественный мир, сотворенный по законам 

сказки  

2 

2 Образы стихий  7 

3 Художественные образы мирового искусства. 

Героические образы  

Древней Греции  

3 

4 Одухотворённые Образы Средневековья  8 

5 Сказочные образы Востока 6 

6 Яркие образы Индии 4 

7  Добрые образы Китая  4 

 Итог  34 

 

 

2.2.1.11 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 
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1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014 

Планируемые результаты 

 1 класс   

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

отрицательные последствия деятельности человека; 

при помощи учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя изготавливать предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско- технологические и декоративно- художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их. 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку; 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 
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Предметные результаты (по разделам): 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров –художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых ученикам. 

Уметь: 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

общие названия изученных видов материалов и их свойства; 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий; 

экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

точно резать ножницами; 

собирать изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

использовать пресс для сушки плоских изделий; 

безопасно работать с инструментами ( ножницами, иглами) и хранить их; 

при помощи учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

о детали как составной части изделия; 

конструкциях – разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Планируемые образовательные результаты 2 класс  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов

 трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду ремесленника 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 
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Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблем (за дачи); 

учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметы быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности матер! 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умений; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

с помощью учителя исследовать 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 

 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

об элементарных общих правилах создание рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, равновесие, динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

о профессиях мастеров родного края? 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

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 
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своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; делать выбор, какое мнение 

применять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать: 

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

название и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линии контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно- измерительных 

инструментов; 

название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

читать простейшие чертежи (эскиз); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование Знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Планируемые образовательные результаты 3 класс Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно – прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла, опираясь на 

освоенные изобразительные и конструкторско - технологические знания и умения. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия для выявления оптимального 
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решения проблемы; 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций, 

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: 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике, энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

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. 

Коммуникативные УУД: 

учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы ( 

задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда, самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства ( в рамках изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и  

распространённые в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами. Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов; 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа; 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, её варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации. 

Иметь представление: 

о композиции декоративно- прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 
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находить и использовать дополнительную информацию из различных источников; 

решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

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 соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) Знать: 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью; 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками; 

работать с ЦОР: активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Планируемые образовательные результаты Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

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 мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско – технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия , отбирать  оптимальное решение 

проблемы ( задачи); 

предлагатьконструкторско – 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 с ним свои действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
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перерабатывать полученную информацию; сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно – следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы ( 

задачи). 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства ( в рамках изученного), о наиболее значимых производствах ; 

об основных правилах дизайна и их учёт при конструировании изделий ( единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно- практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами ( розетками, электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды ( пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов ( бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа ( осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

петельную строчку, её варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации. 

Иметь представление: 

о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

о композиции изделий декоративно – прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре; 

художественных техниках ( в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертёж ( эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
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 приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников. 

Конструирование и моделирование Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно – 

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование компьютерных технологий(практика работы на компьютере 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

названия и основное назначение частей компьютера. 

Уметь с помощью учителя: 

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

оформлять текст ( выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, PowerPoint. 

Содержание программы  

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- 

прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 

творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные 

общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по 

инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, 

изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие 

результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с 

материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. 

Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные 
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материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 

Конструирование и моделирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь 

изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

Использование информационных технологий. Демонстрация учителем готовых материалов 

на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам 

Содержание программы  

2 класс (34 часа) 

Общекультурные общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии, питании, одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Технологии выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира ( прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, ассиметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды. 

Разнообразие предметов рукотворного мира. Природа – источник сырья. Природное сырьё, 

природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды. Развёрнутый анализ заданий. Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией. Введение в проектную деятельность. Выполнение с 

помощью учителя доступных простых проектов. Результат проектной деятельности – 

изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы. Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Материалы 

природного происхождения: природные материалы ( встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

Основе натурального сырья. Проволока, её свойства: гибкость и упругость. Сравнение 
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свойств матрериалов. Выбор материалов по их декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Их названия, функциональное 

назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими 

инструментами. Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка инструментами. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа. Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. 

Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией. 

Конструирование и моделирование. Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкций. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций. Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Использование информационных технологий. Демонстрация учителем с участием 

учащихся готовых материалов на цифровых носителях по изучаемых темам. 

Содержание программы  

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 

важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Некоторые 

виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их 

получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии 
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чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

Конструирование и моделирование. Полезность, прочность и эстетичность как общие 

требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Содержание программы 

4 класс (34 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Преобразовательная деятельность человека в XX- начале XXI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии, 

их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на 

природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) в промышленности и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и 

энергетики, информационно-компьютерных технологиях. Дизайн – анализ ( анализ 

конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. Влияние современных 

технологий  и преобразующей деятельности человека на

 окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. Дизайн (производственный,жилищный, ландшафтный и др.). 
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Его роль и место в проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

елочка, 

прикреп, петля и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). 

Техника XX- начала XXI в. Ее современное назначение. Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Использование информационных технологий. Современный информационный мир. 

Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и 

Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, печать. Программы Word,PowerPoint. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

17 

Конструирование и моделирование 10 

Итого 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

15 

Конструирование и моделирование 9 

Использование информационных технологий 2 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Количество 

часов 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

5 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 
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Тематическое планирование 4 класс 

Тема Количество 

часов 

Использование информационных технологий 7 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

8 

Конструирование и моделирование 5 

Итого 34 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

Авторская программа Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 кл.  Рагозина Т.М. 

Академкнига/Учебник, 2017 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе проявляются в 

освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, 

об основах культуры труда; элементарные умения предметно- преобразовательской 

деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 

1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, пришивать 

пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя); 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

10 

Конструирование и моделирование 5 

Итого 34 
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• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных 

игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему 

(под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

• работать в коллективе. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 

2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

природных материалов; 

• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

воздушным и водным транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и 

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), 

колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки; 

• анализировать информацию из словаря; 

• выполнять практическое задание с опорой на чертеж; 

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным 

условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством 

учителя; 

• работать в малых группах. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 

3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 
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связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов 

и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к концу 4-

го года обучения 

Выпускник научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 
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особенностей), и описывать их особенности; 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений. 

По разделу «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда; 

• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 

компьютеру; 

• использовать приемы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
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Содержание тем учебного курса 

1 класс (33ч) 

1.Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 

назначение. Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и 

ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материалы. (5ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, 

скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 

пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка 

для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 

ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных 

деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций, сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

Пластичные материалы. (6ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на 

глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 

животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага. (13ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 

фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 

ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 

(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 



 

312 

 

книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы. (9ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и 

ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным 

швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений 

одежды, декоративных композиций. 

3.Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, 

учебных предметов. Изделие, деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование 

изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

 Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского 

транспорта, конструирование куклы Бабы-Яги. 

 

2 класс (34ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

      Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных 

материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой 

природных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и 

водным транспортом (с учетом региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и материалов, 

выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат 

проектной деятельности — изделия «Бумажный змей», «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по 

рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

  Природные материалы.16 ч. 

        Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: цветущие 

растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к 

работе яичной скорлупы. 

Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание 

ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, 

коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы. 2 ч. 

          Применение пластилина и массы для моделирования для изготовления 
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художественных изделий. 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага.8 ч. 

          Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках и 

их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная*). 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, 

вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, 

конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме. 

Текстильные материалы. 5 ч. 

      Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой и 

изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных 

деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, 

прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», 

вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в 

пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного 

вышивкой, игрушек из помпонов. 

 

3. Конструирование и моделирование.  3 ч. 

      Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о 

конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к 

изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу и по функциональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 

 

3 класс (34ч) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в 

действии. Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч) 

Искусственные материалы 

Бумага и картон (9 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, 
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крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура 

поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: 

цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, 

гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между 

собой и со структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, 

по шаблону, по линейке и по угольнику.  Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 

ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с 

ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

 гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой 

замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, 

упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных 

фигурок для театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы (5 ч) 

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

 Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным 

швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных 

книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной 

графики. 

Металлы (1 ч) 

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, 

толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень 

шариковой ручки, подкладная дощечка. 
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Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Утилизированные материалы (3 ч) 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 

шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 

разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей 

(гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (6 ч) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и 

простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно-

художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; 

змейки для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; 

весов для определения веса воздуха; флюгера. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства 

компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 

электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его 

сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). 

Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие 

о тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 

управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной 

программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. 

Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации 

творческого замысла. 

4 класс (34 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

   Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространённые 
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виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей). 

    Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и 

корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

  Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение. 

Результаты проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

  Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из солёного теста, способы ее изготовления и 

подготовка к работе. 

  Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической 

массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы  через 

чесночницу для получения тонких жгутиков. 

  Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон.Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная 

(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, 

толстая, плотная, жёсткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. 

  Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

  Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

  Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних 

украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление 

тканей по переплетению нитей. 

  Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края 

ткани петельным  швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутами, аппликацией, 

пришивание заплатки. 

   Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых 

закладок, лент, мини-панно. 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для 

изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в 

виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

    Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой.       Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, 

разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание 

жестяной баночки шпагатом.  

   Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в 

виде вторичного сырья: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. 

Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 
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     Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. 

Приемы безопасного использования макетного ножа. 

      Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

    Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

3. Конструирование и моделирование. 

    Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора 

по техническим условиям. 

    Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) 

    Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

   Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

   Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным трена-

жером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, 

запятой, интервала между 

словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер 

простого текста с клавиатуры. 

    Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование 

текстового редактора для творческой работы учащихся. 

     Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста 

документа со сканера. 

    Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

 

 

№ 

п/п 

Материалы Темы уроков Кол-во 

часов 

1 класс (33 часа) 

1 Мир изделий 1 

2 Работа с пластическими материалами. 

Приемы работы с пластилином 

2 

3 Изделия из пластилина для школьной выставки 3 

4 Фишки из цветной массы для моделирования 1 

5 Работа с природными материалами 

Аппликации из засушенных листьев 

1 

6 Пейзажи 1 

7 Узоры из семян 1 

8 Декоративная композиция из сухих листьев и семян 1 
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9 Работа с бумагой. Аппликации из бумаги для школьной выставки 

«Природа нашего края» 

2 

10 Обрывные аппликации из бумаги 1 

11 Пригласительный билет на елку 2 

12 Конверт для пригласительного билета 1 

13 Гофрированные новогодние подвески 1 

14 Новогодние снежинки 1 

15 Мозаика из бумаги 1 

16 Модели из бумаги 1 

17 Плетение из полосок бумаги 1 

18 Открытка в подарок маме 1 

19 Модели городского транспорта 1 

20 Работа с текстильными материалами. Аппликация из ткани 2 

21 Игольница 1 

22 Подвески из лоскутков ткани 1 

23 Вышитая салфетка 3 

24 Цветочная композиция из ниток 1 

25 Работаем с разными материалами Баба-яга в ступе 1 

2 класс (34 часа) 

1 Работа с природными материалами. Аппликации из природных 

материалов 

1 

2 Панно из засушенных растений 1 

3 Работа с бумагой. Этикетки 2 

4 Конверты 1 

5 Работа с пластилином. Грибы из пластилина 1 

6 Композиция «Космос» 1 

7 Работа с бумагой. Рамка  

8 Вертушка 2 

9 Модель планера 1 

10 Олимпийские талисманы 2 

11 Работа с текстильными материалами 

Мешочек для всякой всячины 

4 

12 Работа с бумагой. Мозаичная аппликация из бумаги 1 

13 Работа с пластическими материалами. Поделки из цветной массы 

для моделирования 

1 

14 Работа с природными материалами. Сувениры из яичной скорлупы 2 

15 Коллекция насекомых, сделанных из семян 1 

16 Композиция «Подводный мир» 2 

17 Работа с бумагой. Птицы. Динамическая модель 1 

18 Работа с тканью. Веселый зверинец 2 

19 Проект, проект, проект 1 

20 Конкурс проектов. Бумажный змей 3 

21 Весенняя регата 3 

 

3 класс (34 часа) 

1 Работа с пластическими материалами. Лепка игрушек из глины 1 

2 Лепка декоративных пластин 1 

3 Работа с бумагой. Устройство из полос бумаги 1 

4 Работа с картоном и бумагой. Мера для измерения углов 1 
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5 Подставка для письменных принадлежностей 1 

6 Коробка со съемной крышкой 1 

7 Устройство для определения направления движения теплого воздуха 1 

8 Работа с текстильными материалами. Куклы для пальчикового 

театра 

1 

9 Коллаж 1 

10 Работа с бумагой. Змейка для определения движения теплого 

воздуха 

1 

11 Упаковка для подарков 1 

12 Работа с текстильными материалами. Аппликация из ниток 1 

13 Декоративное оформление изделий вышивкой 1 

14 Работа с бумагой и картоном. Палетка 1 

15 Новогодние игрушки 1 

16 Работа с проволокой. Брелок из проволоки 1 

17 Работа с бумагой и картоном. Открытка-ландшафт 1 

18 Ремонт книг с заменой обложки 1 

19 Подарочные открытки из гофрированного картона 1 

20 Работа с пластмассовыми упаковками. Игрушки-сувениры из 

пластмассовых упаковок-капсул 

1 

21 Декоративное панно 1 

22 Картонные фигурки с элементами движения для театра 1 

23 Работа с конструктором 1 

24 Проект коллективного создания парка машин для перевозки грузов. 

Проект коллективного создания моделей сельскохозяйственной 

техники 

 

25 Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру (2 ч) 

Рассматривать фотографии технических устройств для работы с 

информацией: основные и дополнительные. 

Понимать и формулировать их назначение. 

Компьютер – универсальное техническое устройство для работы с 

информацией. 

Правила поведения в компьютер- ном классе 

Устройства, подключаемые к компьютеру. 

Носители информации 

2 

26 Основы работы за компьютером  

Приемы работы с мышью 

Управление работой компьютерных программ 

Знакомство с клавиатурой компьютера 

Закрепление и обобщение учебного материала 

4 

27 Технология работы с компьютерными программами 

Работа с графическими объектами в программе создания и показа 

презентаций 

Создание и показ презентаций 

Графический редактор 

Завершение работы на компьютере. 

Закрепление и обобщение учебного материала 

4 

1 Работа с различными материалами. Ваза для осеннего букета 1 

2 Подставки из пластиковых емкостей 1 

3 Головоломка 1 
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4 Игрушка-перевертыш 1 

5 Ремонт книг 1 

6 Олимпийский символ из пяти цветных колец 1 

7 Спортивный значок 1 

8 Каркасные модели из проволоки 1 

9 Лепка декоративного рельефа 1 

10 Игрушки-гармошки 1 

11 Бусы из бумаги в технике оригами 1 

12 Новогодние фонарики 1 

13 Игрушки из пенопласта 1 

14 Маски из бумаги 1 

15 Футляр из ткани 2 

16 Игрушки из бумаги 1 

17 Оформление изделий вышивкой простым крестом 1 

18 Декоративное панно 1 

19 Подарочная открытка 1 

20 Ремонт одежды 1 

21 Сборка моделей транспортирующих устройств 1 

22 Фигурки из глины или пластической массы 1 

23 Проект коллективного создания макета села Мирного 1 

24 Компьютер. Основы работы на компьютере 

Электронный текст. 

Технические устройства для работы с текстом 

1 

25 Технологии работы с компьютерными программами 

Рассматривать меню программ, которые используются для работы с 

текстами, проводя их сравнительный анализ. 

Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма 

Редактирование электронного текста 

Форматирование электронного текста 

Приемы работы с документом 

Иллюстрирование текста 

Обобщение учебного материала 

Электронные справочные издания 

Поиск информации по ключевым словам 

Пресс-конференция 

9 

 

 

 

2.2.1.12  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы. 

Просвещение, 2016 

Планируемые  результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классовподготовлены в 

соответствии с Концепцией физического воспитания, что позволяет реализовать все 

заложенные в них требования к обучению учащихся в начальной школе.  

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 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 своё выступление 

ивыступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
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 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 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; 

 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 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, 

массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств 

 

Содержание программы 

Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр. Внешнее строение тела человека. Опорно- 

двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, 

сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика 

заболеваний органов дыхания. Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий 

физическими упражнениями. Терминология гимнастических упражнений. Способы 

передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, 
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быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно–оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 

снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и приёмы. Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, 

бросание малого и большого мяча, метание. Гимнастика с основами акробатики. Лазание, 

перелезание, ползание, висы и упоры; акробатические упражнения, кувырки, перекаты, 

снарядная гимнастика. Лыжная подготовка. Лыжные ходы; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол).Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

Тематическое планирование 1 класс  

№ Наименование разделов  Количество часов 

Теоретические сведения 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 2 

3 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

5 Лёгкая атлетика 23 

6 Гимнастика с основами акробатики 23 

7 Лыжная подготовка 17 

8 Подвижные игры 25 

Итого 99 

2 класс 

№ Наименование разделов  Количество часов 

3 часа в неделю 

 Количество 

часов 2 часа в 

неделю 

Теоретические сведения 12 6 

1 Знания о физической культуре 4 2 

2 Организация здорового образа жизни 3 2 

3 Наблюдение за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

2 1 

4 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

3 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 90 62 

5 Лёгкая атлетика 23 18 
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6 Гимнастика с основами акробатики 23 20 

7 Лыжная подготовка 19 10 

8 Подвижные игры 25 20 

Итого 102 68 

3 класс 

№ Наименование разделов  Количество часов 

3 часа в неделю 

 Количество 

часов 2 часа в 

неделю 

Теоретические сведения 13 6 

1 Знания о физической культуре 4 2 

2 Организация здорового образа жизни 3 2 

3 Наблюдение за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

2 1 

4 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

4 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 89 62 

5 Лёгкая атлетика 23 18 

6 Гимнастика с основами акробатики 23 20 

7 Лыжная подготовка 19 10 

8 Подвижные игры 24 20 

Итого 102 68 

4 класс 

№ Наименование разделов  Количество часов 

Теоретические сведения 13 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Организация здорового образа жизни 3 

3 Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 89 

5 Лёгкая атлетика 23 

6 Гимнастика с основами акробатики 22 

7 Лыжная подготовка 19 

8 Подвижные игры 25 

Итого 102 

 

 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

2.2.3.1. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков» 

 

Планируемые результаты 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: в 

эмоционально – личностной сфере развитие положительного отношения к школе, 

формирование учебной мотивации; развитие навыков самостоятельности самоконтроля: 

способность осуществить несложные виды учебной деятельности, умение пользоваться 
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внешними регуляторами деятельности, способность воспринимать на слух и визуально 

более сложные инструкции и руководствоваться их указаниями с помощью взрослого, 

знакомы с приёмами контроля, могут оценивать свою деятельность. Ребёнок научится 

понимать и контролировать свои эмоциональные состояния, понимать, что у него есть 

много хорошего, научится находить хорошее в других, коррекция тревожности. 

К концу программного курса учащиеся должны уметь: 

Определять причинно-следственные   связи,   распознавать   заведомо ложные фразы, 

исправлять алогичность, обосновывать свое мнение. 

- Конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; 

путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее). 

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: 

«вверх наискосок справа налево», «вверх наискосок слева направо», 

«вниз наискосок справа налево», «вниз наискосок слева направо» и другие, 

самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 

бумаге. 

Содержание курса 

 Диагностическое изучение ребенка 

 Развитие предметно- практической деятельности. 

 Развитие качеств внимания: сосредоточенности, концентрации, 

переключения. 

 Развитие памяти с использованием различных анализаторов. 

 Развитие произвольной опосредованной памяти. 

 Развитие памяти, мышления. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

№ Тема Кол-

во часов 

1 Диагностическое изучение ребенка 2 

2 Развитие предметно- практической деятельности. 2 

3 Развитие качеств внимания: сосредоточенности, концентрации, 

переключения. 

2 

4 Развитие памяти с использованием различных анализаторов. 2 

5 Развитие произвольной опосредованной памяти. 2 

6 Развитие памяти, мышления. 2 

7 Развитие памяти, применение качеств внимания 2 

8 Развитие элементов логического мышления. 2 

9 Развитие эмоционально- волевой сферы и компонентов личности. 3 

10 Развитие творческих способностей. Развитие воображения. 2 

11 Развитие произвольного внимания и поведения 2 

12 Развитие мнемических способностей. 2 

13 Развитие умственных способностей. 3 

14 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 3 

15 Итоговое диагностическое изучение ребенка. 2 
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2-4 классы (34 часа) 

 

№ Тема Кол-

во часов 

1 Диагностическое изучение ребенка 2 

2 Развитие предметно- практической деятельности. 3 

3 Развитие качеств внимания: сосредоточенности, концентрации, 

переключения. 

2 

4 Развитие памяти с использованием различных анализаторов. 2 

5 Развитие произвольной опосредованной памяти. 2 

6 Развитие памяти, мышления. 2 

7 Развитие памяти, применение качеств внимания 2 

8 Развитие элементов логического мышления. 2 

9 Развитие эмоционально- волевой сферы и компонентов личности. 3 

10 Развитие творческих способностей. Развитие воображения. 2 

11 Развитие произвольного внимания и поведения 2 

12 Развитие мнемических способностей. 2 

13 Развитие умственных способностей. 3 

14 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 3 

15 Итоговое диагностическое изучение ребенка. 2 

 

2.2.3.2. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие 

познавательной деятельности» 

 

Планируемые результаты 

Курс «Развитие познавательной деятельности» включается в программу 

коррекционной работы, поэтому результатом освоения курса является повышение степени 

социопсихологической адаптированности ребенка с задержкой психического развития, 

вариант 7.1 и, следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. 

Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

психологического обследования (первичная диагностика) и состояния познавательных 

процессов на заключительном тестировании (итоговая диагностика). 

К концу программного курса учащиеся должны уметь: 

- Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди групп однородных, 

обосновывать свой выбор. 

- Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

группам. 

- Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и так далее). 

- Определять причинно-следственные   связи,   распознавать   заведомо ложные 

фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение. 

- Конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; 

путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее). 

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 
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- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: 

«вверх наискосок справа налево», «вверх наискосок слева направо», 

«вниз наискосок справа налево», «вниз наискосок слева направо» и другие, 

самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 

бумаге. 

- Воспринимать ритмические структуры с опорой на зрительную модель и без нее (на 

слух). 

- Дифференцировать временные взаимоотношения на невербальном и вербальном 

уровнях. 

- Знать нумерацию чисел, совершать арифметические действия. 

- Решать математические, комбинаторные и логические задачи (анализ условий, 

практическое решение или схематизация процессов решения, выводы).  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:  

В эмоционально – волевой сфере развитие положительного отношения к школе, 

формирование учебной мотивации; развитие навыков самостоятельности самоконтроля: 

способность осуществить несложные виды учебной деятельности, умение пользоваться 

внешними регуляторами деятельности, способность воспринимать на слух и визуально 

более сложные инструкции и руководствоваться их указаниями с помощью взрослого, 

знакомы с приёмами контроля, могут оценивать свою деятельность. Ребёнок научится 

понимать и контролировать свои эмоциональные состояния, понимать, что у него есть 

много хорошего, научится находить хорошее в других, коррекция тревожности. 

   В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

овладение формулами речевого этикета; 

снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам. 

Содержание курса:  

- Развитие слуховой памяти. 

- Развитие аналитической функции мышления. 

- Развитие механической зрительной памяти. 

- Развитие логической функции мышления. 

- Развитие ассоциативной памяти. 

- Развитие аналитичеcкой функции мышления. 

- Развитие зрительной памяти и пространственной ориентации. 

- Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

- Развитие обобщения и исключения, осложненное запоминанием. 

- Развитие зрительной памяти и пространственной ориентации. 

- Развитие функции обобщения и исключения. 

- Развитие логической функции мышления. 

- Профилактика нарушения зрения 

- Развитие функции обобщения и исключения. 

- Развитие логической функции мышления. 

- Развитие свойств внимания. 

- Развитие мышления, осложненное запоминанием. 

- Развитие свойств внимания. 

- Развитие логического мышления, и смысловой памяти. 
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- Развитие аналитического мышления. 

- Развитие синтеза мышления. 

- Развитие свойств внимания. 

- Развитие мышления, усложненное запоминанием. 

- Развитие сенсомоторики. 

- Припоминание расшифрованных чисел. Дыхательное упражнения. 

- Развитие слуховой памяти и увеличение объема произвольного слухового внимания. 

- Развитие функции обобщения. 

- Развитие синтеза мышления. 

- Развитие логического мышления, усложненное заданием на запоминание. 

- Развитие координации и тонкой моторики. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

 

№  Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Развитие слуховой памяти. 1 

2 Развитие аналитической функции мышления. 1 

3 Развитие механической зрительной памяти. 1 

4 Развитие логической функции мышления. 1 

5 Эмоциональная разрядка «Смешная газировка»Дыхательная 

гимнастика. 

1 

6 Развитие асcоциативной памяти. 1 

7 Развитие аналитичеcкой функции мышления. 1 

8 Развитие самоконтроля, создание благоприятной атмосферы 

«Добрые приветствия» 

1 

9 Развитие зрительной памяти и пространственной ориентации. 1 

10 Развитие концентрации и устойчивости внимания. 1 

11 Развитие обобщения иисключения, осложненное запоминанием. 1 

12 Развитие зрительной памяти и пространственной ориентации. 1 

13 Развитие функции обобщения и исключения. 1 

14 Развитие логической функции мышления. 1 

15 Профилактика нарушения зрения 1 

16 Развитие функции обобщения и исключения. 1 

17 Развитие логической функции мышления. 1 

18 Развитие свойств внимания. 1 

19 Развитие мышления, осложненное запоминанием. 1 
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20 Развитие свойств внимания. 1 

21 Развитие логической 1 

22 Развитие логического мышления, и смысловой памяти. 1 

23 Развитие аналитическогомышления. 1 

24 Развитие синтеза мышления. 1 

25 Развитие свойств внимания. 1 

26 Развитие мышления, усложненное запоминанием. 1 

27 Развитие сенсомоторики. 1 

28 Припоминание расшифрованных чисел. Дыхательное упражнения. 1 

29 Развитие слуховой памяти и увеличение объема произвольного 

слухового внимания. 

1 

30 Развитие функции обобщения. 1 

31 Развитие синтеза мышления. 1 

32 Развитие логического мышления, усложненное заданием на 

запоминание. 

1 

33 Развитие координации и тонкой моторики. 1 

 

2-4 классы (34 часа) 

 

№  Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Развитие слуховой памяти. 1 

2 Развитие аналитической функции мышления. 

 

1 

3 Развитие механической зрительной памяти. 1 

4 Развитие логической функции мышления. 

 

1 

5 Эмоциональная разрядка«Смешная газировка»Дыхательная 

гимнастика. 

1 

6 Развитие асcоциативной памяти. 1 

7 Развитие аналитичеcкой функции мышления. 1 

8 Развитие самоконтроля, создание благоприятной атмосферы 

«Добрые приветствия» 

1 

9 Развитие зрительной памяти и пространственной ориентации. 1 

10 Развитие концентрации и устойчивости внимания. 1 
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11 Развитие обобщения иисключения, осложненное запоминанием. 1 

12 Развитие зрительной памяти и пространственной ориентации. 1 

13 Развитие функции обобщения и исключения. 1 

14 Развитие логической функции мышления. 1 

15 Профилактика нарушения зрения 1 

16 Развитие функции обобщения и исключения. 1 

17 Развитие логической функции мышления. 1 

18 Развитие свойств внимания. 1 

19 Развитие мышления, осложненное запоминанием. 1 

20 Развитие свойств внимания. 1 

21 Развитие логической 1 

22 Развитие логического мышления, и смысловой памяти. 1 

23 Развитие аналитическогомышления. 1 

24 Развитие синтеза мышления. 1 

25 Развитие свойств внимания. 1 

26 Развитие мышления, усложненное запоминанием. 1 

27 Развитие сенсомоторики. 1 

28 Припоминание расшифрованных чисел. Дыхательное упражнения. 1 

29 Развитие слуховой памяти и увеличение объема произвольного 

слухового внимания. 

1 

30 Развитие функцииобобщения. 1 

31 Развитие синтеза мышления. 1 

32 Развитие логического мышления, усложненное заданием на 

запоминание. 

1 

33 Развитие координации и тонкой моторики. 1 

34 Профилактика нарушений зрения. 1 

 

2.2.3.3. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения» 

 

Планируемые результаты: 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться: 

 - логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;  

- увеличить скорость и гибкость мышления;  

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; - сравнивать 

предметы, понятия;  



 

331 

 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 - 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 курса: 

- Развитие внимания и самоконтроля. 

- Формирование произвольной регуляции собственной  деятельности. 

- Развитие самоконтроля.  

- Развитие внимания и формирование навыков произвольной регуляции собственной 

деятельности. 

- Развитие всех свойств внимания. 

- Развитие зрительной памяти, воображения. 

- Развитие моторно-двигательного внимания. 

- Обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости внимания. 

- Развитие навыков общения, коммуникации, коррекция внимания. 

- Развитие моторики, умения действовать по правилам. 

- Развитие быстроты восприятия, точности и навыков ориентировки в пространстве. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие ориентировки на листе бумаги, обучение рисованию непрерывных линий. 

- Развитие внимания. 

- Развитие ориентировки в пространстве (работа по определению правой и левой 

стороны). 

- Развитие мышление. 

- Формирование навыков творческого воображения. 

- Развитие внимания и произвольного поведения. 

- Развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений. 

- Развитие зрительного внимания. 

       -     Умение развивать внимание, самоконтроль. 

- Развитие наблюдательности. 

- Развитие сенсорных и графических навыков, мелкой моторики пальцев рук. 

- Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 

- Развитие устойчивости и переключения внимания. 

         -      Развития навыка самоконтроля. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

на 
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тему 

1 Развитие внимания и самоконтроля. 

Формирование произвольной регуляции собственной деятельности.  

2 

2 Развитие самоконтроля.  

Развитие внимания и формирование навыков произвольной 

регуляции собственной деятельности. 

2 

3 Развитие всех свойств внимания. 

Развитие зрительной памяти, воображения. 

2 

4 Развитие моторно-двигательного внимания. 

Обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

2 

5 Развитие навыков общения, коммуникации, коррекция внимания. 

Развитие моторики, умения действовать по правилам. 

2 

6 Развитие внимания.  

Развитие быстроты восприятия, точности и навыков  ориентировки в 

пространстве. 

2 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие ориентировки на листе бумаги, обучение рисованию 

непрерывных линий. 

2 

8 Развитие внимания. 

Развитие ориентировки в пространстве (работа по определению 

правой и левой стороны). 

Развитие мелкой моторики рук. 

3 

9 Развивать мышление. 

Формировать навыки творческого воображения. 

2 

10 Развитие внимания и произвольного поведения. 

Развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений. 

2 

11 Развитие зрительного внимания. 

Развитие мышления. 

2 

12 Умение развивать внимание, самоконтроль. 

Развитие наблюдательности. 

2 

13 Развитие внимания. 

Развитие сенсорных и графических навыков, мелкой моторики  

пальцев рук. 

2 

14 Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 2 

15   Развитие устойчивости и переключения внимания. 2 

16 Развитие тактильного восприятия, внимания и памяти. Развития 

навыка самоконтроля. 

Развитие произвольности деятельности, развитие мелкой моторики. 

2 

 

2-4 классы (34 часа) 

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 
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на 

тему 

1 Развитие внимания и самоконтроля. 

Формирование произвольной регуляции собственной деятельности.  

2 

2 Развитие самоконтроля.  

Развитие внимания и формирование навыков произвольной 

регуляции собственной деятельности. 

2 

3 Развитие всех свойств внимания. 

Развитие зрительной памяти, воображения. 

2 

4 Развитие моторно-двигательного внимания. 

Обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

2 

5 Развитие навыков общения, коммуникации, коррекция внимания. 

Развитие моторики, умения действовать по правилам. 

2 

6 Развитие внимания.  

Развитие быстроты восприятия, точности и навыков  ориентировки в 

пространстве. 

2 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие ориентировки на листе бумаги, обучение рисованию 

непрерывных линий. 

2 

8 Развитие внимания. 

Развитие ориентировки в пространстве (работа по определению 

правой и левой стороны). 

Развитие мелкой моторики рук. 

3 

9 Развивать мышление. 

Формировать навыки творческого воображения. 

2 

10 Развитие внимания и произвольного поведения. 

Развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений. 

2 

11 Развитие зрительного внимания. 

Развитие мышления. 

2 

12 Умение развивать внимание, самоконтроль. 

Развитие наблюдательности. 

2 

13 Развитие внимания. 

Развитие сенсорных и графических навыков, мелкой моторики  

пальцев рук. 

2 

14 Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 

 

2 

15   Развитие устойчивости и переключения внимания. 2 

16 Развитие тактильного восприятия, внимания и памяти. Развития 

навыка самоконтроля. 

Развитие произвольности деятельности, развитие мелкой моторики. 

3 

 

 

2.2.3.4. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

нарушений письменной речи» 
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Планируемые результаты 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

анализировать слова по звуковому составу; 

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи); 

писать под диктовку предложения и тексты; 

правильно читать вслух целыми словами; 

соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

– самостоятельно. 

устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

подбирать к слову родственные слова; 

владеть навыками словообразования и словоизменения; 

подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

дифференцировать предлоги и приставки; 

составлять распространенные предложения; 

определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса обучающиеся должны уметь: 

должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 

прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
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учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Первый этап. На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена 

создание устно-речевых, операциональных, функциональных предпосылок, 

способствующих предупреждению трудностей формирования первоначального навыка 

письма. 

 1.Развитие устной речи как основа формирование письма 

- Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие 

способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и 

объяснять смысл устойчивых выражений. 

- Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 

правильный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием 

разных способов словообразования. 

- Развитие фонематического восприятия 

2.Формирование и закрепление основных действий, входящих в состав письма 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 

буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 

написании строчной и прописной буквы. 

3.Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

- Развитие речеслухового восприятия, зрительно-пространственного восприятия, 

зрительной памяти, двигательной памяти, образной памяти. 

Второй этап. На втором этапе коррекционно-развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа - подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая 

работа предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с 

многократным их повторением для формирования операций и способов действий, 

необходимых для становления правильного письма. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений письменной речи во 2-4 классах 

представляет собой второй этап коррекционно-развивающей работы по предупреждению и 

коррекции устной и письменной речи обучающихся младших классов. На втором этапе 

коррекционно-развивающая работа продолжается. Особенность этапа - подготовка к 

формированию представления о составе речеязыковых единиц, принципах их организации 

и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороны речи и средствами выражения на основе наблюдения основных единиц языка и 

речи. Дальнейшая коррекционно-педагогическая работа предполагает использование 

вариативных заданий специальной направленности с многократным их повторением для 

формирования операций и способов действий, необходимых для становления правильного 

письма. 

Программа включает 4 раздела. 

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим 

значением слов, классификацией. 
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Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность 

звуков в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный 

анализ и синтез слов представления о гласных и согласных звуках. 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Формируются представления о морфемах: окончание, основа слова, корень, 

приставка, суффикс, форма слова. Знакомство со способами словообразования и правилами 

орфографии: корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя 

прилагательное и изменении их по числам, родам, падежам. 

 Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов 

определяется характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и 

орфографических ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную 

тему определяется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

возможностей ребенка с нарушением речи и письма. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (66 часов) 

Наименование этапов и разделов Количество 

часов 

Этап. Диагностическое обследование обучающихся. 4 

Этап 1. Предупреждение нарушения письма. 

Раздел 1. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Звуки и буквы. 
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Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово. 6 

Раздел 2. Звуко-буквенный  и слоговой состав слова.   

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 5 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: гласные 

второго ряда) 

6 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква ь) 3 

Звуки согласные твердые – мягкие (непарные) 2 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

7 

Диагностическое обследование обучающихся 2 

Всего  66 

2 класс (64 часа) 

Наименование этапов и разделов Количество 

часов 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.  6 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 7 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: гласные 

второго ряда) 

6 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква ь) 8 

Звуки согласные твердые мягкие (непарные) 2 
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Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

9 

Раздел 3. Морфемный состав слова 8 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 6 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 3 

Диагностическое обследование обучающихся 4 

Всего  68 

 

3 класс (64 часа) 

Наименование этапов и разделов Количество 

часов 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.   5 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 8 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: гласные 

второго ряда) 

1 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква ь) 8 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

10 

Раздел 3. Морфемный состав слова  

Окончание. Основа. Корень  5 

Суффикс  4 

Приставка  6 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 4 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 4 

Диагностическое обследование обучающихся. 4 

Всего  68 

 

4 класс (64 часа) 

 

Наименование этапов и разделов Количество 

часов 

Этап. Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.   5 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 8 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: гласные 

второго ряда) 

1 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква ь) 8 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

10 

Раздел 3. Морфемный состав слова  

Окончание. Основа. Корень  4 

Суффикс  5 
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Приставка  6 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 4 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 4 

Диагностическое обследование обучающихся. 4 

Всего  68 

 

 

2.2.4. Рабочие программы внеурочной деятельности 

2.2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Математика и  

конструирование»  

Авторская программа М.И. Моро «Математика и конструирование» 

Планируемые результаты изучения  курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты: 

Положительное  отношение и интерес к изучению математики. 

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 с взрослыми и сверстниками. 

Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

Овладениеспособами 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. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 
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Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умение 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. 

Содержание тем  курса внеурочной деятельности: 

 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. 

Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). 

Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся 

отрезки. Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с 

использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. Обозначение геометрических фигур буквами. Длина. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. 

Соотношение между сантиметром и дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание 

отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с 

помощью измерения) и с использованием циркуля 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание 

на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой 

разлиновкой. Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух 

частей с выбором из трех предложенных. 

Конструирование 

Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – 

и их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии 

выполнения этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две 

точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей 

развернутого, прямого, тупого и острого углов. Обозначение на чертеже линии сгиба. 

Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с 

помощью линейки с делениями. Конструирование из полосок бумаги разной длины 

моделей «Самолет», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка», 
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«Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и 

конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», 

«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному 

описанию. Составление из деталей «Геометрической мозаики» различных геометрических 

фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с технологией оригами. Изготовление 

способом оригами изделий: «Гриб», «Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество. 

Формы деятельности: факультативы, презентации, проектирование, компьютерное 

проектирование. 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов 

1 класс 

Геометрическая составляющая 17 

Конструирование 16 

Итого 33 

 

 

2.2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Моя первая экология» 

Авторская программа «Моя первая экология» В.А.Самковой  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

          Личностными результатами освоения программы являются: 

 - развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его 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 учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

- 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. 

           Предметными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 



 

341 

 

- в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 

под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных 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 в природной и социоприродной среде; 

- в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

- в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

- в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 

среды. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Введение (1 ч) 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения 

при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего 

общего дома – планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи 

между живой и неживой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса 

(между растениями и животными, между различными животными); связь между природой 

и человеком. 

1. Мой дом за окном (10ч) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в 

городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своём доме. Техника 

безопасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. Отчёт о 

выполнении задания. Наблюдение. Выявляем, откуда берётся и куда девается мусор. 

Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы 

бывает только зимой? Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы 

в зимнее время года. Зелёные насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать 

деревья? Как ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с 

многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных признаков. Среда 

обитания птиц. Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. 

Птицы нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что 

вокруг нас может быть опасным? Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, 

троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге, в транспорте. 

Маршрутные листы. 

2. Я и моё окружение (12 ч) 

Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, 

покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, 

внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 

хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего 

и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по планете. Кто 

наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа. 
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Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. Распределение 

обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? Чтение 

стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и гигиеническое 

значение, условия содержания, правила расстановки комнатных растений с учётом 

приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растениями 

класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещённость, частоту полива. Уход за 

комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. 

Распределение  обязанностей за комнатными растениями. Наблюдение изменений 

произошедших после произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. 

Посадка луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья 

человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и правил 

безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения 

их появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

3.Гигиена моего дома. (10 ч.) 

Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с электрической и 

газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. 

Правила безопасности при их эксплуатации.  

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические и 

гигиенические требования, условия содержания, уход. История появления одежды. 

Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из природного материала. 

Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щёткой верхнюю одежду? История 

русского костюма. Моделирование и демонстрация одежды. 

 

Виды деятельности: художественное творчество, социальное творчество, познавательная. 

Формы деятельности: презентации, проектирование, викторина, круглый стол, защита 

проекта. 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов 

1 класс 

Введение 1 

Мой дом за окном 10 

Я и моё окружение 12 

Гигиена моего дома 10 

Итого 33 

 

 

2.2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Смотрю на мир глазами 

художника»  
Авторская   программа  внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 

Е.И. Коротеевой  

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты: 

эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений. 

Метапредметные результаты:  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

Предметные результаты: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать простые композиции на заданную тему; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
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образ животного, передавать на плоскости и в объёме пропорции фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента. 

Ученик получит возможность научиться 

Личностные результаты: 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

уважительно относиться к труду людей; 

Метапредметные результаты:  

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства; 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Предметные результаты: 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

 

            Введение: правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

  1.  Живопись – 9 ч. 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. 

2.        Графика – 9 ч. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 
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искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного 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. 

3. Скульптура – 4 ч. 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. 

4. Аппликация - 4 ч. 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). 

5. Бумажная пластика – 3 ч. 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. 

6.        Работа с природными материалами – 3ч. 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. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, игровая.  

Формы деятельности:  презентации, прогулки и экскурсии, круглый стол, проектирование, 

игра, турнир, выставка. 

 

7.        Организация и обсуждение выставки детских работ – 1 ч.   

 

Название раздела Количество часов 

1 класс 

Введение 1 

Живопись 9 

Графика 9 

Скульптура 4 

Аппликация 4 

Бумажная пластика 3 
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Работа с природными материалами 3 

Итого 33 

 

 

2.2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика- азбука добра»  

Авторская   программа внеурочной деятельности  И.С.Хомяковой, В.И. Петровой М. 

 «Этика: азбука добра»  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

воспитание доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности;  

формирование нравственного сознания младшего школьника; 

воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 

значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия; 

формирование начальных нравственных представлений, знакомство с нравственными 

понятиями. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в Интернете; 

строить сообщения в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные 

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 деятельности; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные  

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,  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. 

Предметные результаты 

воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать в речи слова вежливости; 

проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

оценивать внешний вид человека; 
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оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Школьный этикет  

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  

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 представления). 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 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): 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. 

Резервный час  

 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: проектирование, защита мини-проектов, часы досуга,  факультативы, 

презентации, турнир, игра. 
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Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество часов 

1 класс 

Школьный этикет 4 

Правила общения 10 

О трудолюбии 8 

Культура внешнего вида 5 

Внешкольный этикет 5 

Резервный час 1 

Итого 33 

3 класс 

Школьный этикет 6 

Правила общения 9 

О трудолюбии 7 

Культура внешнего вида 5 

Внешкольный этикет 6 

Резервный час 1 

Итого 34 

4 класс 

Школьный этикет 8 

Правила общения 8 

О трудолюбии 7 

Культура внешнего вида 4 

Внешкольный этикет 6 

Резервный час 1 

Итого 34 

Итого за 3 года изучения курса 101 

 

2.2.4.5.Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Декоративно-

прикладное искусство»  

АвторскаяпрограммаО.А. Кожиной «Декоративно-прикладное искусство»  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 
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- эмоционально – ценностно относиться  к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- различать виды декоративно-прикладного творчества и их роль в жизни человека, 

общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память. 

Обучающийся получит 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.  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- определять с помощью педагога и самостоятельно цель деятельности. 

- учиться выявлять и формулировать технологическую проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность; 

- под контролем педагога выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- работать по составленному совместно с педагогом плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с педагогом успешность выполнения своего задания; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ; 

- 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. 

Обучающийся получит 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 действия; 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой;  

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
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информации; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла;  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит 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. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие  

           Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

лесопарк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных 

растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Практическая работа: сбор природных материалов. 

2. Работа с бумагой  

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний 

перелёт» и др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на 

скорость прохождения дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели робота, 

модели светофора и др. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

3. Работа с различными тканями  

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор 

материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных 

деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: закрепление навыков безопасных ручных швейных приёмов работы, 

закрепление навыков работы с иглой, булавками, нитками, тканью, ножницами, соединение 

деталей ручными соединительными швами, использование краевых и отделочных швов; 

ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4. Работа с природными материалами  

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; работа с 

гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета из 

сухих цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых орешков, с 

косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», 

«Белочка», «Цвет яблони», «Поздравляю!» и т. п.). 

Береста — один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, украшений, 

игрушек, полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы заготовки и 
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хранения бересты. Обработка бересты. Техника безопасности при работе с берестой. 

Практическая работа: изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; 

оформление книжек малышек; оформление стенда «Знаете ли вы?». 

5. Кожная пластика  

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления 

декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор материала для 

работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр 

(применяя термообработку). 

6.  Морские пришельцы (работа с ракушками)  

Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при работе с ракушками. 

Использование ракушек для создания композиций аппликации. Оформление объёмных 

поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. Ракушка как дополнительный 

материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из 

ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок. 

7. Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Виды деятельности: познавательная, социально-преобразующее творчество. 

Формы деятельности: практическая работа, презентации, выставки, ярмарки, экскурсия, 

посещение библиотек, викторина. 

 

Тематическое  планирование 

 

Название раздела Количество часов 

2 класс 

Введение 2 

Работа с бумагой 6 

Работа с различными тканями 6 

Работа с природными материалами 6 

Кожная пластика 6 

Морские пришельцы (работа с ракушками) 6 

Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 1 

Итого 34 

4 класс 

Введение 2 

Работа с бумагой 6 

Работа с различными тканями 6 

Работа с природными материалами 6 

Кожная пластика 6 

Морские пришельцы (работа с ракушками) 6 

Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 1 

Итого 34 

Итого за 2 года обучения 68 
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2.2.4.6. Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Что мы знаем про то, что 

нас окружает»  

Авторская  программа О.И. Лагутенко, И.Ю. Алексашиной  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся 

— получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, то даст им ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми  

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно- следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио— и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

 — примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

в результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо— и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

 Раздел 1. Мой мир (8 ч) 

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к природе. 

Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого для жизни 

человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. Роль 
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органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент 

(опыт). Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, 

линейка, термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в природе. Природа в 

творчестве. Роль человека в жизни природы. 

Раздел 2. Осень (7 ч) 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки 

осени. Изменения растений осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья 

осенью. Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль грибов в природе. Подготовка 

животных к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Наблюдение за 

муравейником. Поведение птиц осенью. Изменения окраски и поведения животных осенью. 

Осень в зоопарке. Деятельность человека осенью. Охрана природы. 

Раздел 3. Зима (8 ч) 

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. Снег 

и лёд. Исследование образования льда и его свойств. Растения зимой. Зимний парк. 

Изучение следов животных. Животные зимой. Трудности жизни животных зимой. 

Подкормка животных зимой. Изготовление новогодних игрушек из природных материалов. 

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма. Забота о зверях и 

рыбах зимой. Поведение животных в зоопарке в зимнее время. Деятельность человека 

зимой. 

Раздел 4. Весна (5 ч) 

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. Растения 

весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной. Сокодвижение у деревьев. 

Цветение деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога сухой травы). 

Выращивание рассады. Уход за растениями. Наблюдение за появлением корней черенков 

традесканции. Звери весной. Поведение животных весной. Появление потомства. 

Насекомые весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред приносят 

насекомые природе. Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство 

гнёзд. Поведение рыб и земноводных. Наблюдения за развитием насекомых. Краски, звуки 

и запахи весны. Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными. 

Раздел 5. Лето (6 ч) 

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. 

Развитие растений летом. Насекомоопыляемые растения. Роль плодов и семян в жизни 

растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. Определение 

возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и оформления 

гербария и других биологических коллекций. Оборудование и его назначение. 

Разнообразие птичьих гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения ноги и клюва 

птицы с её образом жизни. Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного 

питания животных. Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в 

сходных условиях обитания. Предмет изучения экологии. Взаимосвязи в природе. Влияние 

окружающей среды на живые организмы. Забота об урожае. Учимся безопасности при 

нахождении в лесу. Дары природы. 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, туристско-краеведческая. 

Формы деятельности: экскурсия, игра, турнир, викторина, круглый стол,  презентации, 

проектирование, прогулка. 

 

Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество часов 

 

2 класс 

Мой мир 8 
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Осень 7 

Зима 8 

Весна 5 

Лето 6 

Итого 34 

 

2.2.4.7. Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «В мире книг» 

Авторская  программа Л. А. Ефросининой  

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы учебного  курса «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития;  

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; — пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету;  

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 
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— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; — пользоваться электронными 

газетами и журналами. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности, 3 класс 

 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.  

Библия. Детская библия (разные издания).  

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.  

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 (3 ч) 

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 (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление.  

Русские баснописцы И. 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 (4 ч: 3 ч + 1 ч резерва) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.  

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).  

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.  

Резервный час добавлен в раздел,  тема «Проект «Краски и звуки стихов о природе» 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

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 (4 ч) 

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».  
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Художники-оформители книг о животных.  

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).  

Дети — герои книг (3 ч) 

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 (2 ч) 

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 (3 ч) 

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 (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели 

газет и журналов.  

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «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…» (2 ч) 

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?». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности, 4 класс 

Страницы старины седой (4ч) 

 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 книгана Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

 Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжныймагазин. 

Крупицы народной мудрости (4ч) 

 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. 
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 Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

 Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 

объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и 

поговорках». Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера 

(стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира  (2ч) 

 Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». 

 Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники  (3ч) 

 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 «Конёк-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…»  (4ч) 

 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,  , басни с 

«бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и длядетей  (3ч) 

 Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

МаркаТвена, 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. Булычёва, А. Волкова. 

 Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии  (3ч) 

 «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 нахожде- ние ответов в 

книгах-справочниках. 

Родныепоэты  (3ч) 

 Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

 Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурсчтецов «Стихи о Родине». 

 Писатели о писателях. 

Очерки и воспоминания  (4ч) 

 Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «НиколайАлексеевичНекрасов»: 
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чтение, выборинформации, определениежанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. 

Куприна «Воспоминанияоб А.П. Чехове». 

 Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Миркниг  (4ч) 

 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 «Откотадокита». Литературная 

игра «Тайны учебной книги». Периодические печатные издания для детей: детские газеты и 

журналы. 

Виды деятельности: познавательная, социальное  и художественное творчество. 

Формы деятельности: экскурсия, театрализация, презентации, проектирование, беседа, 

тематические посиделки. 

 

Тематическое планирование 

 

2.2.4.8. Рабочая программа   курса внеурочной деятельности  «Удивительный мир 

слов» 
Авторская  программаЛ.В. Петленко, В.Ю. Романова  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

Название раздела Количество часов 

3 класс 

История книги. Библиотеки 4 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 

Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

Книги о родной природе 3 

Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

Животные — герои детской литературы 4 

Дети — герои книг 3 

Книги зарубежных писателей 2 

Книги о детях войны 3 

Газеты и журналы для детей 3 

«Книги, книги, книги…» 2 

Резервный час 1 

Итого 34 

4 класс 

Страницы старины седой   4 

Крупицы народной мудрости 4 

Мифы народов мира   2 

Русские писатели-сказочники   3 

«Книги, книги, книги…»   4 

Книги о детях и для детей   3 

Словари, справочники, энциклопедии   3 

Родные поэты   3 

Очерки и воспоминания   4 

Мир книг   4 

Итого 34 
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 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 

Познавательные 

Ученик научится: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(подробно пересказывать небольшие тексты, составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 работать по предложенному учителем плану. 

o Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 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; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Предметные результаты 
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Ученик научится: 

сравнивать произношение гласных и согласных звуков;  

 наблюдать за функцией и ударением в слове;  

 контролировать правильность постановки ударения в словах;  

 наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов.  

 сравнивать толкование слова в различных словарях;  

 наблюдать образование слов в русском языке;  

 наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. 

Устанавливать словообразовательные связи данных слов;  

 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными;  

 группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по 

способу словообразования);  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

 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. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности  

 

Из истории языка (2 ч) 

Старые и новые слова в языке. Сокровища бабушкиного сундука. 

 Загадки простого предложения (9 ч) 

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. Важные мелочи. Требуется 

определение. Важные обстоятельства. Необходимо дополнить. «Дама сдавала в багаж 

диван, чемодан, саквояж». Стройтесь в ряд! Запятые, по местам! 

Лабиринты грамматики (3 ч) 

Слово в грамматике. Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу (12 ч) 

«Лебедь белая плывёт». Может ли род быть общим? Как на уроках русского языка может 

пригодиться счёт? Как быть, если нет окончания? Один, два, много. Почему именительный 

падеж назвали именительным? Как «работает» родительный падеж? «Щедрый» падеж. 

Винительный падеж — великий маскировщик. Падеж-работяга. Любимая «работа» 

предложного падежа. Кому принадлежат имена собственные? 

Такие разные признаки предметов (8 ч) 

Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. «Красны девицы» и «добры 

молодцы». Всё познаётся в сравнении. Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и 

оцениваем. Что из чего и для чего? Что кому принадлежит? Ещё одна обязанность 

притяжательных прилагательных. «Крокодиловы слёзы». 

Резерв -1ч 

Виды деятельности: познавательная, досугово-равлекательная, социальное творчество. 

Формы деятельности: факультативы, презентации, проектирование, досуговое общение, 
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викторина, турнир, классный час, экскурсия. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

2.2.4.9.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель. 

Обучение смысловому чтению»  
Авторская программа М.К. Антошина  

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 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; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учи-телем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

Название раздела Количество часов 

3 класс 

Из истории языка 2 

Загадки простого предложения 9 

Лабиринты грамматики 3 

О существительных по существу 12 

Такие разные признаки предметов 8 

Резервный час 1 

Итого 34 
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образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты: 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка 

в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой «С Днём знаний» (1 ч) 

Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения Г. Ладонщикова «С добрым утром!» (1 ч) 

Удмуртская сказка «Березка-красавица» (3 ч) 

Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-красавица» (1 ч) 

Китайская сказка «Жадный Ча» (2 ч) 

Научно-познавательный текст «Дракон» (1 ч) 

Готовимся к выразительному чтению сказки «ЖадныйЧа» (1 ч) 

Чувашская сказка «Откуда взялась река» (2 ч) 

Экскурсия в библиотеку (1 ч) 

Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река» (1 ч) 

Занятие в компьютерном классе (1 ч) 

Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» (1 ч) 

Научно-познавательный текст «Паук-серебрянка» (1 ч) 

Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Воздушный замок»    (1 ч) 

Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни» (2 ч) 

Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова «Болтливые окуни» (1 ч) 

Рассказ В. Осеевой «Долг» (1 ч) 

Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг» (1 ч) 

Рассказ В. Осеевой «Картинки» (1 ч) 
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Подготовка к выразительному чтению рассказа В. Осеевой «Картинки» (1 ч) 

Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» (2 ч) 

Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Послушный Петя» (1 ч) 

Стихотворение И. Бродского «История двойки» (1 ч) 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. Бродского «История двойки» (1 ч) 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» (3 ч) 

Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. Голявкина «Вот что интересно!» (1 ч) 

Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения З. Письман «В летние каникулы» (1 ч) 

 

Виды деятельности: познавательная, художественное и социальное творчество. 

Формы деятельности: досуговое общение, конкурсы, КВН, презентации, проектирование, 

защита проектов, выступление. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний».  1 

Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!».  1 

Удмуртская сказка «Березка-красавица» 4 

Китайская сказка «ЖадныйЧа» 3 

Чувашская сказка «Откуда взялась река» 5 

Рассказы Н. Сладкова  6 

Рассказы  В. Осеевой  4 

Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» 3 

Стихотворение И. Бродского «История двойки» 2 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» 4 

Стихотворение З. Письман «В летние каникулы».  1 

Итого 34 

 

2.2.4.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Легкая атлетика» 

Авторская программа под редакцией Г.А.Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. Маслова  

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения раздела «Лёгкая атлетика»  во внеурочной деятельности учащиеся 

должны 

Характеризовать 

значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

прикладное  значение  легкоатлетических упражнений; 

правила безопасного поведения во время занятий лёгкойатлетикой; 

названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 
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контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценкифизической подготовленности и 

требования к технике и правилам их выполнения; 

основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность; 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Уметь 

соблюдать меры безопасности и правила профилактикитравматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения(двигательные тесты); 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда,находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределятьсвоё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

-потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

-умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

-стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

 

Содержание тем курса  внеурочной деятельности, 1-4 класс 

 

1 раздел: Беговые упражнения 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях  легкой атлетикой. 

Физическая культура человека 

- режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Практическая часть: - техника бега в медленном и быстром темпе (положение головы и 

туловища, постановка ноги на опору, вынос вперед маховой ноги, движения рук); 
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-прямолинейный бег и бег с изменением направления движения. 

 

2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в длину с 

разбега. 

- история развития легкой атлетики 

Практическая часть-прыжки в длину с места; 

-Устойчиво и  мягкое приземление после прыжка с высоты до 60-70 см; 

-техника отталкивания с небольшого разбега в прыжках в длину. 

3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в высоту. 

Физическая культура (основные понятия). 

- физическое развитие человека 

Практическая часть:-Обучить перешагиванию через препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка в высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

4 раздел: Метание малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию мяча. 

Физическая культура человека 

- значение правильного питания при занятиях спортом 

Практическая часть: обучить правильному держанию и выбрасыванию малого мяча; 

-обучить метанию малого мяча с места способом «из-за спины через плечо» из и.п.-стоя 

лицом в направлении метания; 

-обучить метанию малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели (2х2) с расстояния 

3-4м. 

5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетикой 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования при занятиях подвижными играми. 

Способы двигательной деятельности 

- подготовка к занятиям легкой атлетикой; 

Практическая часть: 

Игры с бегом: «Волк во рву», «Жмурки», «Ловишки», «Картошка», «Выше ноги от земли», 

«Лапта», эстафеты. 

Игры с прыжками: «Попрыгунчики-воробушки», « Прыжки по полоскам», «Перемена 

мест»,  «Удочка», «Бой петухов» 

Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Невод», «Гонка мячей по кругу». 

 

Виды деятельности: спортивно-оздорвительная, игровая. 

Формы деятельности:соревнования, секция, слет, прогулки, игра. 

 

 

  

Тематическое планирование  
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Наименование разделов Количество часов 

1 класс  

Бег на короткие дистанции 8 

Метание малого мяча 7 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 6 

Прыжки в высоту «перешагиванием» 5 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики 7 

Итого 33 

2 класс 

Бег на короткие дистанции 8 

Метание малого мяча 7 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 6 

Прыжки в высоту «перешагиванием» 6 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики 7 

Итого 34 

3 класс 

Бег на короткие дистанции 7 

Метание малого мяча 7 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 7 

Прыжки в высоту «перешагиванием» 7 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики 6 

Итого 34 

4 класс 

Бег на короткие дистанции 7 

Метание малого мяча 7 

Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 7 

Прыжки в высоту «перешагиванием» 7 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики 6 

Итого 34 

Итого часов за 4 года обучения 135 

 

2.2.4.11. Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  

Авторская программа  Ю. Н. Корлюговой, Е.Е. Гоппе  

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

осознание себя как члена семьи и общества; 

овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения  

элементарных финансовых задач; 

осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в 

области финансов, так и действий окружающих; 

понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов  
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(денег); 

понимание различия между расходами на товары и услуги первой  

необходимости, между расходами на дополнительные нужды и «лишними» расходами; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных  

финансовых ситуациях. 

Ученик младших классов также получит возможность для формирования: 

понимания необходимости освоения основ финансовой грамотности,  

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

положительной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли финансово грамотного школьника; 

эмпатии как осознанного понимания чувств другого человека и сопереживания  

его эмоциональному состоянию, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

               У выпускника будут сформированы: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способа  

решения элементарных финансовых задач; 

самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в 

области финансов; 

ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и  

поступков окружающих людей в области финансов; 

понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов  

(денег); 

понимание различия между расходами на товары и услуги первой  

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных  

экономических ситуациях. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний в этой области; 

положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности  

реализации социальной роли финансово грамотного школьника; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания  

им, выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

простой финансовой информации; 

использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием; 

построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным 

финансовым понятиям; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

финансовых задач; 

владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 
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осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: формулировать проблему, разрабатывать замысел, находить пути его реализации, 

демонстрировать готовый продукт; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Выпускник научится: 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов; 

производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; 

владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера; 

оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные 

определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в 

соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 

проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и оценка 

результата; 

оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач;  

корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, 

родителей; 

использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой задачи. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать 

его при необходимости. 

Выпускник научится: 

определять личные цели развития финансовой грамотности; 

ставить финансовые цели; 

составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 
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осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи; 

корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать 

его при необходимости. 

Коммуникативные 

умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

умение признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь своё мнение; 

умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых 

действий и решений; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное 

финансовое поведение и поведение окружающих. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений; 

формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Выпускник научится: 

осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме;  

слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение 

для каждого; 

излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых 

действий и решений; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 
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финансовых целей и решений; 

формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Предметные результаты 

правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, 

продажа, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская 

карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский 

вклад); 

понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

умение приводить примеры товарных денег; 

умение объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо; 

понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчёт и 

пластиковая карта; 

умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходов семьи; 

умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных 

и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и непредвиденные 

расходы; 

умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты; 

знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение приводить 

примеры пособий; 

умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Ученик младших классов также получит возможность научиться: 

распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при 

проведении элементарного учебного исследования, делать выводы. 

Выпускник научится: 

правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, 

виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

приводить примеры товарных денег; 

объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

описывать виды и функции денег; 

объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

называть основные источники доходов; 

приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

называть основные направления расходов семьи; 

приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

различать планируемые и непредвиденные расходы; 

считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 
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объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий; 

объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать свойства товарных денег; 

сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… 

то…», «верно / неверно); 

понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, 

бюджет, финансовый план); 

распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 2, 3 классы 

Часть 1 (34 ч: по 4 ч и 13 ч резерва в каждом классе)  

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. 

В тему добавлены 7 резервных часов. 

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. 

В тему добавлены 8 резервных часов. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

В тему добавлены 8 резервных часов. 

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 

расчётов. Функции банкоматов.  

В тему добавлены 3 резервных часа. 

 

Часть 2 (34 ч: по 4 ч и 13 ч резерва в каждом классе) 

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 
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безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

В тему добавлены 7 резервных часов. 

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. 

В тему добавлены 8 резервных часов. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

В тему добавлены 8 резервных часов. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. 

В тему добавлены 3 резервных часа. 

 

Часть 2 (34 ч: 8 ч + 26 ч резерва) 

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. 

В тему добавлены 2 резервных часа. 

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. 

В тему добавлены 2 резервных часа. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

В тему добавлены 2 резервных часа. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. 

В тему добавлены3 резервных часа. 

 

4 КЛАСС 

1. Как появились деньги и какими они бывают (16 ч: 8 ч + 8 ч резерва) 

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 
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становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

В тему добавлен 1 резервный час. 

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 X веке. Монеты чеканили княжества. При образовании цен-

трализованного государства монеты стали едиными. 

В тему добавлен 1 резервный час. 

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 П. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают 

от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

В тему добавлены 2 резервных часа. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

В тему добавлены 2 резервных часа. 

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 расчётов. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

В тему добавлены 2 резервных часа. 

2. Из чего складываются доходы в семье (4 ч: 2 ч + 2 ч резерва) 

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. 

В тему добавлены2 резервных часа. 

 

3. Почему семьям иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать(5 ч: 2 ч + 3 ч 

резерва) 

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. 

В тему добавлены 3 резервных часа. 

 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (9 ч: 4 ч + 

5 резервных часа) 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 
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Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт 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 придётся брать 

кредит и платить проценты. 

В тему добавлены 5 резервных часов. 

 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество. 

Формы деятельности: досуговое общение, конкурсы, КВН, презентации, проектирование, 

защита проектов, выступление. 

 

Тематическое планирование  

 2 класс  

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Что такое деньги. 4 

Откуда взялись деньги. 5 

Рассмотрим деньги поближе. 5 

Защита денег от подделок. 5 

Какие деньги были раньше в России. 5 

Современные деньги России и других стран. 5 

Учимся обращаться с деньгами. 4 

Что мы узнали о деньгах? 1 

Итого 34 

 3 класс 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Откуда в семье берутся деньги. 4 

На что тратятся деньги. 5 

Как с умом управлять своими деньгами. 5 

Как считать доходы и расходы семьи. 5 

Как делать сбережения. 5 

Учимся делать сбережения. 5 

Учимся считать доходы и расходы семьи. 4 

Что мы узнали о доходах и расходах семьи? 1 

Итого 34 

 

4 класс 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Как появились деньги и какими они бывают 16 

Из чего складываются доходы в семье 4 



 

375 

 

Почему семьям иногда не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 

5 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

9 

Итого 34 

 

2.2.4.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Урок здоровья» 

Программа «Здоровье» под редакцией В.Н.Касаткина 

Планируемые результаты: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

учащихся является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

учащихся - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа 

жизни. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по основам 

здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. 

Слушать и понимать речь других. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Содержание учебного предмета:  

2 класс: 

Почему мы болеем 

Кто и как предохраняет нас от болезней 

Кто нас лечит 

Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах 

Как избежать отравлений 

Безопасность при любой погоде 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте 

Правила безопасного поведения на воде 

Правила обращения с огнем 

Как уберечься от поражения электрическим током 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов 

Как защититься от насекомых 

Предосторожности при обращении с животными 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Сегодняшние заботы медицины 

4 класс: 

Наше здоровье 

Как помочь сохранить себе здоровье 

Что зависит от моего решения 

Злой волшебник табак 

Почему некоторые привычки называются вредными 

Помоги себе сам 

Злой волшебник алкоголь 

Злой волшебник наркотик 

Мы одна семья 

Две недели в лагере здоровья 

 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая. 

Формы деятельности: турнир, прогулка, досуговое общение, игра,  конкурсы, КВН, 

презентации, проектирование, защита проектов, выступление. 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 1 Почему мы болеем 3 

2 Кто и как предохраняет нас от болезней 3 

3 Кто нас лечит 1 

4 Прививки от болезней 2 

5 Что нужно знать о лекарствах 3 
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6 Как избежать отравлений 2 

7 Безопасность при любой погоде 2 

8 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте 

2 

9 Правила безопасного поведения на воде 1 

10 Правила обращения с огнем 1 

11 Как уберечься от поражения электрическим током 1 

12 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов 1 

13 Как защититься от насекомых 1 

14 Предосторожности при обращении с животными 1 

15 Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, 

парами, газом 

2 

16 Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, 

при ожогах и обморожении 

1 

17 Первая помощь при травмах 1 

18 Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, 

ухо, нос 

1 

19 Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и 

кошек 

1 

20 Сегодняшние заботы медицины 2 

                   Всего 34 

 

4 класс 

 № 

 

Тема Количество часов 

1 Наше здоровье 4 

2 Как помочь сохранить себе здоровье 3 

3 Что зависит от моего решения 2 

4 Злой волшебник табак 1 

5 Почему некоторые привычки 

называются вредными 

5 

6 Помоги себе сам 1 

7 Злой волшебник алкоголь 3 

8 Злой волшебник наркотик 2 

9 Мы одна семья 1 

10 Две недели в лагере здоровья 12 

 Всего: 34 

 

2.2.4.13 Рабочая программа  курса внкурочной деятельности «Юным умникам и 

умницам»  

Авторская программа О.А.Холодовой. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курсаявляется формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. 

 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания.  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления.  

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 

 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  

 

Виды деятельности: познавательная, художественное и социальное творчество. 

Формы деятельности: досуговое общение, конкурсы, КВН, презентации, проектирование, 

защита проектов, выступление. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Развитие внимания. 10  

2 Развитие памяти. 10 

3 Развитие мышления. 4 

4 Развитие и совершенствование воображения 5 

5 Выявление уровня развития познавательных 

процессов  

4 

 Итого 33 

2 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Развитие внимания. 9 
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2 Развитие памяти. 9 

3 Развитие мышления. 9 

4 Развитие и совершенствование воображения 5 

5 Выявление уровня развития познавательных 

процессов  

2 

 Итого 34 

3 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Развитие внимания. 8 

2 Развитие памяти. 10 

3 Развитие мышления. 9 

4 Развитие и совершенствование воображения 5 

5 Выявление уровня развития познавательных 

процессов  

2 

 Итого  34 

 

4 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Развитие внимания. 10 

2 Развитие памяти. 10 

3 Развитие мышления. 9 

4 Развитие и совершенствование воображения 3 

5 Выявление уровня развития познавательных 

процессов  

2 

 Итого 34 

 

2.2.4.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся проектировать –

клуб» 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-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. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-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; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Содержание программы: 

«Узнаём» 

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в 

пространстве и т.д. 

«Исследуем» 

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети 

знакомятся с понятием «исследование», «методы исследования» и т.п. 

«Творим» 

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, 

развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения 

и эксперименты, создавать проекты. 
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«Представляем» 

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного  

исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и  

самоутверждению. 

 

Виды деятельности: познавательная, художественное и социальное творчество, проблемно-

ценностное общение. 

Формы деятельности: исследование, досуговое общение, конкурсы, КВН, презентации, 

проектирование, защита проектов, выступление. 

 

Тематическое планирование «Учимся проектировать-клуб» 

1 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Тренинг 16 

2 Исследовательская практика 11 

3 Мониторинг 6 

ИТОГО: 33 

2 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Как составить проект 8 

2 Проблема. Решение проблемы 6 

3 Гипотеза. Цели и задачи 6 

4 Визитка к проекту 3 

5 Работа над проектом 8 

6 Защита проектов 3 

ИТОГО: 34 

3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Тема проекта 3 

2 Этапы работы над проектом 3 

3 Отбор и обработка информации 6 

4 Знакомство с программой МРР 6 

5 Проектно-исследовательская 

деятельность 

10 

6 Презентация 6 

ИТОГО: 34 

4 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Составление паспорта проекта 2 

2 Создание постера 3 

3 Освоение программы МРР 6 

4 Тесты. Тестирование 3 

5 Виды проектов 10 

6 Работа с памятками 2 

7 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся 

6 

8 Защита проектов 2 

ИТОГО:         34 
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2.2.3.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы - твои друзья» 

Авторская программа А.Г. Макеева, В.А. Самкова, Е.М. Клемяшова 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

       -интерес к изучению домашних животных, понимание их ценности, как представителей 

мира живой природы, понимания связи человека и природы; 

-интерес к художественной литературе через изучение домашних животных; 

- умение выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного творчества, музыка и т.д.); 

- готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

-навыки организации своей деятельности: простановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности; 

-приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

животных: формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение, 

фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

-навыки эффективной коммуникации — взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  

       -формирование опыта экологической культуры; 

-формирование представления о роли домашних 

животных в жизни человека, понимание важности правильного ухода за домашними 

животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); представление о 

нормах и правилах безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными 

животными; 

-использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за питомцами; 

- интерес обучающихся к творческой деятельности. 

 

Содержание курса 

Давайте познакомимся! 

Почему люди заводят домашних животных. Питомец — животное, за которым ухаживает 

человек, проявляя при этом ласку и заботу. Какие бывают домашние питомцы. Как 

домашние животные и их хозяева находят общий язык. 

Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! 

Родословное дерево собак и кошек.  История их одомашнивания. История появления 

различных пород кошек и собак, их назначение. Различные породы собак и кошек, 

особенности поведения, характера, привычек. Различия в поведении и особенностях 

взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой.  Собака или кошка? Что 

необходимо знать, чтобы правильно выбрать себе домашнего питомца. «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»: самое главное качество хозяина питомца — ответственность. 

Как мы устроены и как за нами ухаживать? 

Особенности организма собак и кошек. Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. 

Что необходимо собакам и кошкам для хорошего самочувствия. Разный возраст — разные 

потребности. Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, 
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общение и игры, посещение ветеринара, участие в выставках. Животные тоже стареют. 

Культура содержания собак и кошек в городе. Как должно быть обустроено место для 

собаки или кошки в городской квартире. Где и как правильно выгуливать собаку в городе. 

Как защитить собак и кошек от жестокого обращения. Сопереживание, сочувствие и 

содействие животным.  Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь 

бездомным животным. 

Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. 

Как общаются животные друг с другом и человеком. Почему важно понимать «язык» 

животных. Звуковое общение. Язык тела: что означают различные позы и поведение кошек 

и собак.  Основные правила воспитания и дрессировки собак и кошек.  Особенности 

воспитания и дрессировки разных пород собак. Методы поощрения в воспитании. Как 

правильно воспитывать кошек? Игры с питомцем: проводим время вместе. Осторожно — 

незнакомая собака! Правила общения с чужими домашними кошками и собаками. Правила 

безопасности при встрече с бездомными собаками. 

На приеме у Айболита. 

Здоров ли ваш питомец. Первые признаки недомогания у кошек и собак. В каких случаях 

следует обращаться в ветеринарную клинику. Что нужно знать о прививках собакам и 

кошкам. Гигиена — прежде всего! Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек 

человеку.  Какие правила помогут избежать заражения. 

Мы с тобой друзья! 

Как домашние питомцы вдохновляют художников, писателей, поэтов. Образы собак и 

кошек в искусстве — в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце. Знаменитые 

кошки и собаки. Собаки и кошки — герои. Знаменательные даты, связанные с домашними 

животными. Мой питомец — самый лучший! Выставки рисунков, плакатов, фотографий, 

поделок в рамках тематических недель. Подведение итогов. 

Виды деятельности: познавательная,  социальное творчество. 

Формы деятельности: экскурсия, прогулки, досуговое общение, конкурсы, КВН, 

презентации, проектирование, защита проектов, выступление. 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Давай познакомимся 8 

2 Как мы появились в доме человека. Мы очень 

разные. 

6 

3 Как мы устроены и как за нами ухаживать. 5 

4 Школа для животных: как правильно 

воспитывать питомцев 

 

5 

5 На приёме у Айболита 5 

6 Мы с тобой - друзья! 5 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Давай познакомимся 6 

2 Как мы появились в доме человека. Мы очень 

разные. 

5 

3 Как мы устроены и как за нами ухаживать. 6 

4 Школа для животных: как правильно 6 
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воспитывать питомцев 

5 На приёме у Айболита 5 

6 Мы с тобой - друзья! 6 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Давай познакомимся 5 

2 Как мы появились в доме человека. Мы очень 

разные. 

5 

3 Как мы устроены и как за нами ухаживать. 6 

4 Школа для животных: как правильно 

воспитывать питомцев 

6 

5 На приёме у Айболита 6 

6 Мы с тобой - друзья! 6 

 Итого 34 

 

2.2.4.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

Планируемые результаты 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

- знание истории своего края, убеждённость обучающихся в том, что настоящий гражданин 

любит свою малую Родину и гордится ею, изучает её историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества; 

- высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание обучающимися ценности 

человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, умение видеть 

прекрасное в окружающей жизни; 

-  сформированность у подрастающего поколения чувства патриотизма, умение находить 

взаимосвязь между человеком и обществом.  

По окончанию обучения обучающиеся должны знать:  

историко-культурное, духовное наследие своей страны, 

нормативно-правовые документы, изученные в данной программе, 

основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний. 

Должны уметь:  

применять полученные знания на практике; 

работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

формировать собственную позицию; 

вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
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целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

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

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

- способность регулировать собственную деятельность в том числе учебную, направленную 

на познание закономерностей социальной действительности; 

- способность использовать источники художественного наследия, анализировать тексты, 

ответы товарищей, 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установления причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение навыков культуры общения  

- совершенствование умения чтения, слушания обществоведческой, историко-

художественной и историко-популярной литературы, для приобретения обобщенных 

представлений и первоначальных понятий по истории;  

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

-  владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, 

плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. Знание (на 

уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) значения ключевых слов, 

раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, его права и обязанности; 

Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, населяющие 

Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечеловеческие про-

блемы; история, предыстория; 

 - овладение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи  

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- знание наиболее значимых событий в истории Российского государства  

- умение пользоваться картой (определять границы России, называть крупные города), 

рассказывать о родной стране, столице; знать основной закон страны, приводить примеры 

главных достопримечательностей (исторических и культурных памятников страны, края) 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической 

и современной картах России места исторических событий; приводить примеры.  

Планируемые результаты. 

Обучающийся научится: 

понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах).Наши праздники; международное сотрудничество. 

История, предыстория. 
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ориентироваться в историческом времени; 

определять на карте границы и крупные города России; 

рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

различать символы государства  флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

уважительно относиться к защитникам Родины; 

читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

различать художественную и научно-популярную литературу; 

анализировать ответы товарищей; 

осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии 

в истории; 

приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

 

Содержание курса 

      Содержание построено с учетом хронологического принципа. Темы объединены 

идейной, концептуальной и стилистической связью и создают у детей целостное 

представление о человеке как обо всех людях, живших на земле, помогают осознать 

значимость ключевых событий и явлений отечественной и всемирной истории.  

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история? (1 час) 

Раздел I. Древняя Русь (3 часа) 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси.  

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в древности (на 

отдельных примерах). Монголо - татарское нашествие. 

Борьба против монголо - татар. Новгородская Русь и Александр Невский.  Невская битва и 

битва на Чудском озере. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Понятия: славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, кириллица, дань, кумир, 

усобица, иго, Золотая орда, вече,  ярлык. 

Раздел II. Московское государство (3 часа) 

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт людей. 

Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. 

К.З. Минин и Д.М. Пожарский.  Подвиг  Ивана Сусанина. Крепостное право. Степан Разин.  

Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, сотник, дворяне. 

Раздел III. Российская империя (2 часа) 

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в быту). Полтавская 

битва. Новая столица России.  Первая русская газета. 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. Деятельность М.В. 
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Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать. Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева. 

Культура России. 

Понятия: реформа, регулярная армия, манифест, Эрмитаж. 

Раздел IV. Россия в XIX веке (3 часа) 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сражение. Герои 

Отечественной войны 1812 года. 

Николай I и декабристы. Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине 

XIX века. Отмена крепостного права.  

Жизнь, быт и культура России. 

Понятия: Отечественная война, генеральное сражение, фельдмаршал, амнистия, тайное 

общество. 

Раздел V. XX–XXI века. История и современность (4 часа) 

Конец Российской империи. Падение царской власти. Октябрьская революция. 

Гражданская война. Образование СССР. 

Великая Отечественная война. Города герои. Герои фронта и тыла. Послевоенное 

восстановление хозяйства страны. Достижения науки и техники. Освоение космического 

пространства. К.Э. Циолковский. Культура России. 

Новая Россия  государственное устройство (Российская Федерация). Государственные 

символы (герб, флаг, гимн). 

Понятия: конституция, президент, правительство, Федеральное собрание. 

Заключение (1 час) 

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество,проблемно-ценностное 

общение. 

Формы деятельности: экскурсии, прогулки, посещение театра, библиотек, музеев, 

виртуальная экскурсия, досуговое общение, конкурсы, КВН, презентации, проектирование, 

защита проектов, выступление. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

№ Тема Количество 

часов 

1. Мы живём в России. Государственные символы России: гимн, 

герб, флаг 

1 ч. 

2. Красота природы нашей Родины. Природа и фантазия 1ч. 

3 . Обычаи и традиции русского народа. Русская осень. Народные 

промыслы России. 

1ч. 

4. Сам (беседа о режиме дня) Мы школьниками стали. (праздник) 1ч. 

5. Безопасная дорога от дома в школу, от школы до  дома 1ч. 

6. Государственные праздники. День народного единства. 1ч. 

7. Секреты общения. Безопасное общение с незнакомцами. 

Практикум. 

1ч. 

8. Обычаи и традиции русского народа. Украшение новогодней 

ёлки. Обычаи и традиции русского народа. Крещение. 

1ч. 
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Тематическое планирование 2 класс.  

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Здравствуй, школа! 1. 

2. Символы государства. Из истории государства российского. 1 

3. Моя малая Родина. Мой край родной. Наше село. 1 

4. Широка страна моя. 1 

5. Моя семья. Я и семья. Права и обязанности ребёнка. Люблю 

природу русскую. 

1 

6. Всякий человек в деле познаётся. Спешите делать добро. 1 

7. Я и коллектив. 1 

8. Мы - жители планеты Земля. Закон об охране окружающей 

среды. 

1 

9. Будь природе другом 1 

10. Если хочешь быть здоров. Спорт и здоровье 1 

11. Путешествие в страну дорожных знаков. Ты – пассажир 1 

12. Есть такая профессия – Родину защищать. 1 

13. Мамин праздник. Мы идём в гости. 1 

14. Русский народ и его истоки 1 

15. Знаменательные даты. Встреча с тружениками тыла и детьми 

войны. Ты в нашей жизни 

1 

16. Мой край родной 1 

17. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

9. Народные промыслы России. Гжель. Городецкие узоры. 

Народные промыслы России. Русская матрёшка. 

1ч. 

10. «У лукоморья дуб зелёный» (литературная викторина по сказкам 

А. С. Пушкина) 

1 ч. 

11. Государственные праздники. День защитника Отечества. Мамин 

праздник. 

1 ч 

12. Праздник детской книги. «Прощай, Азбука». Где  живут книги 

(экскурсия в школьную библиотеку). 

1 ч. 

13. Обычаи и традиции русского народа. Масленица. 1ч. 

14. Государственные праздники. День космонавтики. (беседа) 1ч. 

15. Когда рвётся дружба. (психологический тренинг) 1ч. 

16. Обычаи и традиции русского народа. Пасха. Государственные 

праздники. День Победы. (беседа) 

1ч. 

 

17. Мы первоклассниками стали! (праздник) 1ч. 

 Итого: 

 

17 
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№ Темы Количество 

часов 

1. От Москвы и до окраин. Москва – столица России 1 

2. Россия –  многонациональное государство. Народы России 

Общее и особенное народов России. О расах, языках и 

религиях 

1 

3 Праздники России. Гражданин России 1 

4 Праздники России. Гражданин России 1 

5. Самое необычное на Земле 1 

6. Как настоящее связано с прошлым. Наука о происхождении и 

становлении человека. 

1 

7. Религиозно мифологические представления о мире и человеке 1 

8. Как воскресить прошлое. Археология 1 

9. 

 

Как воскресить прошлое. Этнография. Топонимика 1 

10. Письменность 1 

11. Мы все разные 1 

12. Сохранить прекрасное, вечное 1 

13. Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир 1 

14. Общечеловеческие проблемы. Здоровье людей и природа 1 

15. Международное сотрудничество.  1 

16. Россия – моя Родина. 1 

17. Россия – моя Родина. 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1  

 

Введение.  

От прошлого к будущему.  

Зачем мне история? 

1 

2   

 

Восточные славяне  

и их соседи. Образование 

Древнерусского государства. 

Крещение Руси.  

1 

3 Основание Москв1ы. Юрий 

Долгорукий. Культ1ура древности, родной край в древности 

(на отдельных прим1ерах). Монголо-татарское нашествие.  

1 
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4 Новгородская Русь 1и Александр Невский. Невская битва. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

1 

5 Первый русский царь Иван 

Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт людей. 

Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров 

1 

6 Смутное время в России. 

Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII 

века.  

К.З. Минин и Д.М. Пожарский.  

Подвиг Ивана Сусанина 

1 

7 Крепостное право. Степан Разин. Жизнь, быт и культура 

России в XVII веке. 

1 

8 Петр I и преобразования  

в России. Российская империя  

при Екатерине II. Деятельность  

М.В. Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать  

1 

9 Полтавская битва. Новая 

столица России. Первая русская газета. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева.  Культура России.  

1 

10 Отечественная война  

1812 года. М.И. Кутузов. 

Бородинское сражение 

1 

11 Николай I и декабристы  1 

12 Российская империя во второй половине XIX века. Отмена 

крепостного права. Жизнь, быт и культура России. 

1 

13 Начало века: войны и революции.  

Образование СССР.  

Гражданской войны 

1 

14 Великая Отечественная война. Города герои.  

Герои фронта и тыла 

1 

15 Достижения науки и техники. Освоение космического 

пространства. К.Э. Циолковский. 

Культура, искусство России 

1 

16 Новая Россия – государственное устройство (Российская 

Федерация). Государственные символы (герб, флаг, гимн) 

1 

17 Заключение  

 

1 

 Итого: 17 

 

2.2.4.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы  «Я — пешеход и пассажир» формируются следующие 

предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения;  

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
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— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

— 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

" Я - пешеход и пассажир" 

В ходе реализации программы «Я -пешеход и пассажир» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  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  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, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить. 

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  гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

 

Содержание программы 

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). 
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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. 

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. 

Универсальные учебные действия: 

1.Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 — определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «Что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Виды деятельности: познавательная,  социальное творчество. 

Формы деятельности: досуговое общение, конкурсы, КВН, презентации, проектирование, 

защита проектов, выступление. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. На чём люди ездят 1 

2. Близко – далеко, 

 быстро – медленно 

1 

3. Чему нас учат правила дорожного движения 1 

4. Мы идём по улице 1 

5   Какие бывают дороги 1 

6. Где мы будем играть? 

 Светофоры 

1 
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7. Дорога за городом 1 

8.  Дорожные знаки 1 

9. Нас увидят  в сумерках 1 

10. Мы переходим улицу (повторение) 1 

11. Перекрёсток  1 

12. Сигналы машин 1 

13. Остановка транспорта 1 

14. Мы – пассажиры  

Мы едем на дачу 

1 

15. Опасные ситуации 1 

16. Несчастный случай 1 

17. Проверим себя 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

1 О транспорте 1 

2. Дорога  1 

3 Дорога за городом 1 

4 Части дороги 1 

5 Дорожные знаки 1 

6 Дорожные знаки 1 

7 Внимание! Опасность! 1 

8 Мы здесь живём 1 

9 Будем уважать людей! 1 

10 Мы – пешеходы  1 

11 Перекрёсток  1 

12 Регулировщик  1 

13 Мы – пассажиры  1 

14 Будем уважать водителей 1 

15 Мы едем на машине 1 

16 Мы покупаем велосипед 1 

17 Проверим себя 1 

 Итого: 17 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

 
Темы 

Количество 

часов 

1. Будь осторожным 1 

2. Что такое дорожно-транспортное происшествие?  1 

3. Виды транспорта 1 

4. Какие бывают дороги 1 

5 Дорожное движение.  1 

6. Перекресток и автомагистрали. 1 

7 Дорожные знаки.  1 

8 Регулировщик. 1 
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9 Движение на загородной дороге. 1 

10.  Внимание! Железнодорожный переезд! 1 

11. Движение в трудных условиях. 1 

12. Жилая зона 1 

13. Мы ориентируемся на местности 1 

14. Труд водителя 1 

15. Что такое тормозной путь. 1 

16. Световые сигналы автомобиля. 1 

17 Случай на дороге 1 

   

 Итого:  17 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 На чём люди ездят. Близко-далеко, быстро-медленно. 1 

2 Чему нас учат правила дорожного движения. Мы идём по 

улице. 

1 

3 Проект № 1 "Твой ежедневный маршрут" 1 

4 Какие бывают дороги. Дорога за городом. 1 

5 Где мы будем играть? Светофоры. 1 

6 Проект № 2 "История светофора" 1 

7 Дорожные знаки. Перекрёсток. 1 

8 Нас увидят в сумерках. Мы переходим улицу (повторение) 1 

9 Сигналы машин. Остановка транспорта. 1 
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2.2.4 18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

Планируемые результаты освоения курса «Азбука здоровья»  

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального  общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:   

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;   

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;   

 -умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.   

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:   

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

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;   

 -овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;   

 -проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в 

 достижении поставленных целей;   

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

общие интересы.   

 Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:   

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

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

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

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;   

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;   

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

  

  

 Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:   

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

10 Опасные ситуации. Несчастный случай. 1 

11 Дорога. Дорога за городом. Части дороги. 1 

12 Дорожные знаки. О транспорте. 1 

13 Проект № 3 "Дорожные знаки в моей окрестности" 1 

14 Внимание! Опасность! 1 

15 Мы здесь живём. Будем уважать людей! 1 

16 Мы - пешеходы. Мы - пассажиры. 1 

17 Будем уважать водителей. Мы едем на машине. Мы покупаем 

велосипед. Проверим себя. 

1 

 Итого 17 
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досуг с использованием средств физической культуры;   

представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;   

применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья;   

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;   

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.   

Содержание программы  

Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно оздоровительному 

направлению «Азбука Здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной 

деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной 

школы, соответствуют целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в нашей школе.  

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука Здоровья» состоит из четырёх частей:  

  

класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими.  

  

класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями 

нашего края, правила поведения в доме и на улице, профилактика обморожения, ожогов, 

лекарственных и пищевых отравлений.  

  

класс «Разговор о здоровом питании»: формирование представлений о здоровье, мотивации 

на здоровый образ жизни посредством рационального питания; воспитание у детей 

представления о рациональном питании как составной части культуры здоровья; 

закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них.  

  

класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за своё здоровье, умение сделать правильный выбор, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

 

  

1 класс «Первые шаги к здоровью»   

Школа докторов Природы (10 ч)  

Познакомить с назначением кружка «Разговор о здоровье».  

Сформировать у обучающихся понятия «здоровье», «Закаливание», «гигиена». 

Предназначение воды для растений, животных, человека. Обобщить знания детей о том, как 

вода попадает в дом. Свойства воды.  

Показать значение воды для гигиены человека. Правила доктора Воды. Пословицы и 

поговорки о чистоте. Предназначение предметов обихода; полотенце, мочалка, мыльница и 

т. д.  

Понятие о зрении как об одном из органов чувств. Строение глаза человека. Роль зрения в 

жизни человека. Болезни глаза. Чем они опасны? Продукты питания для улучшения зрения.  
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Понятие о слухе как большой ценности для человека. Предназначение уха. Бережное 

отношение к органам слуха. Уход за ушами.  

Болезни ушей, как их избежать.  

Понятие о значении и уходе за зубами. Уход за зубами, практическая деятельность детей по 

уходу за зубами. Беседа о том, из-за чего человек может потерять постоянные зубы, почему 

ставят на их место протезы – искусственные зубы.  

Представление о руках как рабочих инструментах. Пословицы и поговорки о значении рук 

человека. Правила ухода за руками и ногтями. Назначение различных видов обуви.  

Уход за обувью. Обувь для разных времён года и разной погоды.  

Свойства кожи. Правила ухода за кожей рук, ног, лица и тела. Понятие «микробы». Укусы 

различных насекомых.  Шрамы на теле человека. Как этого избежать? Вред нанесения 

татуировок на тело человека. Первая помощь при повреждении, ожоге или обморожении 

кожи. 

 Будем здоровы (15 ч)  

Сформировать понятие о здоровой пище и вредной пище для здоровья человека. Опасность 

просроченных продуктов питания.  Научить составлять меню для себя и для семьи на день 

или неделю.  

Актуализировать знания о режиме дня. О пользе дневного сна. Почему вредно принимать 

пищу непосредственно перед сном. Значение сна для детей.  

Продолжительность сна для различных возрастных групп людей. Микробы, которые любят 

селиться в постели. Почему человеку снятся сны?  

Как сохранить хорошее настроение в течении всего учебного дня. Соблюдение правил 

хорошего тона в образовательном учреждении. Формировать понятие о дружбе, уважении 

друг к другу. Дать понятие «настроение». От чего зависит настроение человека? Действия 

ученика, которые помогут сохранить хорошее настроение в течении всего учебного дня.  

Нормы и правила поведения в образовательном учреждении, о том, как правильно вести 

себя на перемене, уроке, в столовой.  Разные виды и формы приветствия одноклассников, 

друзей, взрослых.  

Виды спорта, связанные с водой. Их польза для здоровья человека. Места для купания 

человека. Правила поведения на воде. Правила поведения при судорогах ног, рук, 

солнечном ударе, перегреве, переохлаждении.    

Игры и игровые упражнения по укреплению здоровья (4 ч) + 4 ч резерв Народные игры. 

Роль народных игр в становлении личности ребёнка, построение его взаимоотношений с 

другими детьми.  

Детские игры на воздухе. Аттракционные игры, соревнования- поединки. Эти игры можно 

использовать на переменах и после уроков, так как они не требуют специальной подготовки 

и вместе с тем весьма привлекательны.  

Подвижные игры. Практическое занятие на площадке или в спортзале образовательного 

учреждения. Дети знакомятся с подвижными играми, в которые играли их дедушки и 

бабушки в детские годы.  

  

2 класс «Если хочешь быть здоров»  

Почему мы болеем (3 ч)  

Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? Кто и как предохраняет нас от 

болезней (2 ч)  

Как организм помогает себе сам.   Здоровый образ жизни  

Кто нас лечит (1 ч)  

Какие врачи нас лечат Прививки от болезней (2 ч)  

Инфекционные болезни. Прививки от болезней  

Что нужно знать о лекарствах (2 ч)  

Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка  
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Как избежать отравлений (2 ч)  

Отравление лекарствам Пищевые отравления  

Безопасность при любой погоде (2 ч)  

Если солнечно и жарко.  Если на улице дождь и гроза  

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте (2 ч)  

Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице Правила безопасного поведения на воде 

(1 ч)  

Вода – наш друг  

Правила общения с огнём (1 ч)  

Чтобы огонь не причинил вреда  

Как уберечься от поражения электрическим током (1 ч)  

Чем опасен электрический ток  

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов (1 ч)  

Травмы  

Как защититься от насекомых (1 ч)  

Укусы насекомых  

Предосторожности при обращении с животными (1 ч)  

Что мы знаем про кошек и собак  

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом (2 ч) Отравление 

ядовитыми веществами. Отравление угарным газом.  

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях  

(2 ч)  

Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза.  

Первая помощь при травмах (3 ч)  

Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся и порезался  

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос (1 ч)  

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее  

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек (1 ч)  

Укусы змей  

Сегодняшние заботы медицины (2 ч)  

Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движение  

  

3 класс «Разговор о здоровом питании»  

  

Вводное занятие.  

Знакомство с героями «Улицы Сезам». Куклы – Зелибоба, Кубик, Бусинка. Реальные 

персонажи – девочка Катя, папа Кати (дядя Саша), мама (тетя Нина), дворничиха тетя 

Даша.  

Если хочешь быть здоров. (1 ч) Полезные и необходимые продукты на каждый день. Выбор 

полезных продуктов. Полезные продукты среди любимых   блюд (практическая работа). 

Анкетирование «Полезные привычки».  

Самые полезные продукты. (1ч) Рациональное питание. Продукты ежедневного рациона, 

продукты, используемые достаточно часто (редко). Биологически активные добавки (БАД). 

Йодирование пищи. Динамическая игра «Поезд». Тест «Самые полезные продукты».  

Экскурсия в магазин. (1 ч) 

Раздельное питание. (1ч) Смысл раздельного питания. Польза продукта (ежедневный 

рацион; продукты, используемые часто; продукты, присутствующие на столе изредка). 

Сюжетно-ролевые игры «Мы идем в магазин», «Разложи продукты на разноцветные 

столы».  

Как правильно есть (гигиена питания). ( 2 ч) Основные принципы гигиены питания. 

Основные навыки личной гигиены. Связь состояния здоровья с гигиеной питания. 
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Формирование навыков самоконтроля. Выполнение правил, предупреждающих 

возникновение желудочно-кишечных заболеваний. Игра – обсуждение «Законы питания» 

(стихотворение К.И.Чуковского «Барабек») – чем опасно переедание.  

Основные правила гигиены питания. (1ч) Песня «Шел по городу волшебник». Разучивание 

и инсценирование песни. Игра «Чем не стоит делиться». Чем можно делиться и чем нельзя, 

как разделить яблоко, шоколадку (вилка, ножик, салфетка, шоколадка, ложка, яблоко).  

Удивительные превращения пирожка. (1 ч) Регулярное питание. Режим питания.  Блюда 

для завтрака, обеда, полдника и ужина. Игра «Помоги Кубику или Бусинке». Демонстрация 

«Удивительные превращения пирожка» (общее представление о строении тела). Тест 

«Режим питания школьника».  

Проектная деятельность «Режим питания школьника». (4ч) 

Соревнование. Время завтрака, обеда, ужина. Работа с циферблатом. Составление меню. 

Игра «Доскажи пословицу» - составить пословицы о еде из разрезных карточек. Из чего 

варят каши и как сделать кашу вкусной? (2ч) Завтрак, как обязательный компонент 

ежедневного меню. Различные варианты завтрака. Блюда на завтрак. Составление меню 

завтрака. Игры: «Пословицы запутались», «Отгадай-ка», «Знатоки»,  

«Сложные слова», «Угадай сказку». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» - 

«придумать» свою кашу с помощью добавок (семечки, сухофрукты, варенье), дать 

название.  

Викторина «Печка в русских сказках» (1ч) - сказки, в которых печка выручала сказочных 

героев.  Игра «Поварята»- отделить крупы друг от друга.  

Плох обед, если хлеба нет.  Пословицы о хлебе. Обед (составление разных вариантов обеда 

из четырех блюд), десерты.  

Подготовка к «Празднику хлеба». (2 ч) Разучивание песни «Зернышко», инсценировка 

песни.  

Игры: «Секреты обеда», «Советы Хозяюшки», «Лесенка с секретом». (2ч) 

Настольная игра «Путешествие по улице Правильного питания». Полдник. Время есть 

булочки».  Игра «Подбери рифму» (стихотворение Д.Хармса «Очень-очень вкусный 

пирог»).  

Игра – демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко».  

Конкурс – викторина «Знатоки молока» (1ч) - вспомнить и назвать молочные продукты. 

Игра-демонстрация «Это удивительное молоко» - питательные вещества, входящие в состав 

молока, сыворотки, сливок, творога, сметаны, масла.  

Игра «Кладовая народной мудрости». (1ч) Пословицы и поговорки, в которых говорится об 

изделиях из теста.  

Пора ужинать. (1ч) Ужин - обязательный компонент ежедневного питания. Варианты 

ужина. Выбор блюд в качестве ужина.  Культура поведения за столом во время ужина. Игра 

«Объяснялки» (пословицы и поговорки про ужин).  Игра «Что можно есть на ужин».  

Приготовление бутербродов (практическая работа). Игра-демонстрация «Как приготовить 

бутерброды».  

Экскурсия в столовую. (1ч) Блюда для завтрака, обеда, ужина.  

Где найти витамины весной. (1ч) Загадки про овощи.  

Продукты,  из  которых  можно  приготовить  витаминные  салаты. 

 Кроссворд «Сухофрукты».  

Проращивание репчатого лука (овса) (практическая работа). (2ч) Игры «Отгадай название» 

(сушеные ягоды и фрукты), «Вкусные истории» (истории о варенье).  

На вкус и цвет товарищей нет». (1ч)  Практическая работа «Какой сок?» - определить и 

назвать фруктовые и овощные соки.  

Конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?»- определить начинку пирожка. Игра 

«Приготовь блюдо» - приготовление традиционных русских блюд (карточки с названиями 

продуктов).  
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Практическая работа «Определи вкус продукта».  (1ч) 

Опыт «Знакомые продукты» - определить вкус продуктов (язык должен быть сухой).  

Экскурсия в магазин (киоск) «Соки. Воды». (1ч)  

Если хочется пить. (1ч) Игра-демонстрация «Из чего готовят соки» - приготовление сока из 

овощей и фруктов, польза сока; «Мы не дружим с Сухомяткой» -  вред, наносимый желудку 

при питании всухомятку. Игра «Праздник чая» (полезные свойства, традиции, связанные с 

чаепитием).  

Велосипедный спорт (прогулка на велосипеде). (1ч) 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. (1ч) Урок-презентация соевых продуктов. Польза 

различных продуктов из сои, демонстрация приготовленных блюд, составление 

собственного меню.  

Игра «Мой день» (оценка нагрузки на организм в течении дня) – заполнение таблицы.  

Игра «Меню спортсмена» (выбор полезных продуктов для спортсмена).  

Работа на участке. Посадка лука. (1ч) 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. КВН «Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты». «Витаминная радуга» - стихи, посвященные овощам разного цвета.  

Каждому овощу свое время. Игра-соревнование «Вершки и корешки» (составить полный 

набор рисунков овощей из разрезных карточек). Игра «Какие овощи выросли в огороде» 

(стихотворение Н. Кончаловской «Про овощи», назвать правильно овощи). Инсценировка 

песни «Овощи» на слова Юлиана Тувима в переводе С. Михалкова, музыка Э.Силиня.  

Праздник урожая.  (1ч) 1.Игра-эстафета «Собираем урожай».  

2.Домашнее задание – «Реклама овощей» (полезные свойства овощей, блюда из этих 

овощей). 3.Конкурс «Овощной ресторан» (определить название овоща, пробуя его с 

завязанными глазами). 4.Конкурс поэтов (сочинить стихи о фруктах и овощах).  

  

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»  

Наше здоровье (4ч)  

Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс  

Как помочь сохранить себе здоровье (3ч)  

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия событий. Умей 

выбирать.  

Что зависит от моего решения (2ч)  

Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение.  

Злой волшебник – табак (1ч)  

Что мы знаем о курении  

Почему некоторые привычки называются вредными (5ч)  

Зависимость. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь 

НЕТ. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения.  

Помоги себе сам (1ч) Волевое поведение.  

Злой волшебник – алкоголь (3ч)  

Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор Злой волшебник – наркотик (2ч)  

Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения.  

Мы – одна семья (2ч)  

Мальчишки и девчонки. Моя семья.  

Повторение(11ч)  

Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. Чистота и 

здоровье. Откуда берутся «грязнули». Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем 

плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы.  

Виды деятельности: познавательная, социально-преобразующее творчество. 

Формы деятельности: театрализация, прогулка, экскурсия, беседа, досуговое общение, 

конкурсы, КВН, презентации, проектирование, защита проектов, выступление. 
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 Тематическое планирование  

класс 

  

№ п/п Тема занятия Кол. часов 

1-10 Школа докторов природы 10 

11-25 Будем здоровы  15 

26-29 Игры и игровые упражнения по укреплению 

здоровья  

4 

30-33 Резерв 4 

Итого 33 часа 

  

класс   

№ п/п  Тема заняти  Кол. часов  

1-3 Почему мы болеем  3 

4-5 Кто и как предохраняет нас от болезней.  2 

6 Кто нас лечит   1  

7-8 Прививки от болезней  2 

9-10  Что нужно знать о лекарствах   2 

11-12 Как избежать отравлений   2 

13-14 Безопасность при любой погоде   2 

115-16 Правила безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте  

 2 

17 Правила безопасного поведения на воде  1 

18 Правила общения с огнём   1  

19 Как уберечься от поражения электрическим 

током  

 1  

20 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов   1  

21 Как защититься от насекомых   1  

22  Предосторожности при обращении с 

животными  

 1  

23-24 Первая помощь при отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом  

 2  

25-26  Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожениях  

 2 

27-30  Первая помощь при травмах  3 

31 Первая помощь при попадании инородных тел 

в глаз, ухо, нос  

 1  

32 Первая помощь при укусах насекомых, змей, 

собак и кошек 

 1  

34 Сегодняшние заботы медицины  2 

  Итого 34 часа  

  

 3 класс    
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№ п/п  Тема занятия                 Кол. часов 

1  Если хочешь быть здоров  1 

2 Самые полезные продукты  1 

3     Экскурсия в магазин  1  

4 Раздельное питание. 1 

5-6  Как правильно есть (гигиена питания)  2 

7  Основные правила гигиены питания.  1  

8  Удивительные превращения пирожка  1  

9 -12 Проектная деятельность «Режим питания 

школьника».  

4  

13-14  Из чего варят каши и как сделать кашу 

вкусной?  

2  

15 Викторина «Печка в русских сказках».  1  

16-17 Подготовка к « Празднику хлеба»  2  

18-19 Игры: «Секреты обеда», «Советы хозяюшки».  2  

20 Конкурс – викторина  «Знатоки молока»  1  

21 Игра «Кладовая народной мудрости»  1  

22 Пора ужинать  1 

23 Экскурсия в столовую  1  

24 Где найти витамины весной  1  

25-26 Практическая работа «Проращивание 

репчатого лука (овса)».  Игры «Отгадай 

название», «Вкусные истории».  

2 

27 На вкус и цвет товарищей нет  1 

28 Практическая работа «Определи вкус 

продукта».  

1  

29 Экскурсия в магазин (киоск) «Соки. Воды»  

   

1  

30 Если хочется пить  1  

 31 Велосипедный спорт (прогулка на 

велосипедах)  

1 

32 Что надо есть, если хочешь стать сильнее.  1  

33 Работа на участке. Посадка лука.  1  

34  Праздник урожая  1  

 Итого 34 часа  

   

4 класс  

  

№ п/п  Тема занятия Кол. часов  

1-4 Наше здоровье. 4 

5-7 Как помочь сохранить себе здоровье 3 

8-9 Что зависит от моего решения  2 

10 Злой волшебник – табак  1  
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11-15 Почему некоторые привычки называются 

вредными  

5 

16  Помоги себе сам 1  

17-19 Злой волшебник-алкоголь 3 

20-21  Злой волшебник – наркотик 2  

22-23 Мы – одна семья  2 

24-34 Повторение 11 

 Итого 34 часа  

 

2.2.3.19. Программа внеурочной деятельности «Город мастеров» 

Авторская программа Т.М Рагозиной 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

-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;   

-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;  

-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;  
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-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);  

-устанавливать аналогии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-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.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

-Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

-Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения;  

-Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

-Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

-Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

-Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

-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;  

-Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

-Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

-Сформировать систему универсальных учебных действий;  

-Сформировать навыки работы с информацией.  

Предметными результатами работы в творческом объединении  являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 
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деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 Содержание курса 

 

1 класс 

Мастерская игротеки. Игрушки из солёного теста. 

Мастерская лепки. Фигурки животных, композиции из пластилина. 

Мастерская флористики. Картинки из засушенных листьев. 

Мастерская Деда Мороза. Новогодние игрушки из природных материалов и цветной 

бумаги. 

Мастерская коллекции идей. Поделки из бумаги. Поделки из ткани. Поделки из ниток. 

Мастерская оригами. Фигурки животных, композиции.  

Мастерская конструирования и моделирования. Плавающие и летающие модели. Игрушки. 

2 класс 

Мастерская флористики. Композиции из листьев. Композиции из цветущих растений, 

стебельков. 

Мастерская лепки.. Лепка фигурок животных, композиции из пластилина. 

Мастерская игротеки). Игрушки из солёного теста. Домино из пробки. 

Мастерская Деда Мороза). Новогодние игрушки из цветной бумаги. 

Мастерская коллекции идей). Поделки из цветной бумаги. 

Мастерская оригами). Сюжетные композиции. 

Мастерская конструирования и моделирования. Вертушки. Плавающие модели. 

Динамические модели. 

3 класс 

Мастерская игротеки. Печати из пенопласта. Боулинг из пластиковых бутылок. 

Мастерская лепки. Лепка магнитов из глины. 

Мастерская кукольного театра. Куклы из ниток. Куклы из картона и бумаги. Куклы из 

пластиковых салатных ложек и вилок. Куклы из фольги и металла. Куклы из пластилина. 

Мастерская Деда Мороза. Новогодние игрушки из цветной бумаги, гофрированного и 

цветного картона. 

Мастерская коллекции идей. Многоцветная аппликация. Игрушки с подвижными деталями 

из картона и цветной бумаги. 

Мастерская дизайна. Украшение картонных коробок цветной бумагой. Мозаика из яичной 

скорлупы. Поделки из крупы. Декоративные панно из гофрированного картона и ракушек. 

Поделки из ниток. Украшения из ниток. Украшения из солёного теста. 

Мастерская изонити. Декоративные композиции из ниток. 

Мастерская конструирования и моделирования.  Игрушки из пластиковых упаковок-капсул.  

Модели из спичек. 

4 класс 

Мастерская игротеки. Головоломки из чертежной и цветной бумаги 

Мастерская дизайна. Украшение подставок для цветов. Украшение абажура. Стильные 

штучки 

Мастерская Деда Мороза. Маскарадные маски из картона, цветной бумаги, сукна. 

Новогодние костюмы. 

Мастерская мягкой игрушки. Куклы из сукна или драпа. 

Мастерская коллекции идей. Сувениры из проволоки и пуговиц. Сувениры из пластика. 

Футляры. Вышитые салфетки, полотенца.  

Мастерская волшебной паутинки. Сувениры из ниток. 

Мастерская бумагопластики. Декоративные композиции из чертежной цветной бумаги, 

картона. Бумажные цветы 

Мастерская лепки.  Декоративное панно, подставка, украшения из пластичной массы 



 

407 

 

соленого теста. Лепка из глины игрушки на основе народных традиций.  

Виды деятельности: познавательная, художественное и социальное творчество. 

Формы деятельности: общественно-полезный труд, выставка, досуговое общение, 

конкурсы, КВН, презентации, проектирование, защита проектов, выступление. 

 

 Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Мастерская игротеки 4 

2 Мастерская лепки 4 

3 Мастерская флористики 4 

4 Мастерская Деда Мороза 4 

5 Мастерская коллекции идей 11 

6 Мастерская оригами 2 

7 Мастерская конструирования и 

моделирования 

4 

   Итого 33 ч 

 

 

2 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Мастерская флористики 5 

2 Мастерская лепки 4 

3 Мастерская игротеки  3 

4 Мастерская Деда Мороза 4 

5 Мастерская коллекции идей 11 

6 Мастерская оригами 3 

7 Мастерская конструирования и 

моделирования 

4 

   Итого 34 ч 

 

3 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Мастерская игротеки 3 

2 Мастерская лепки 2 

3 Мастерская кукольного театра  5 

4 Мастерская Деда Мороза 4 

5 Мастерская коллекции идей 3 

6 Мастерская дизайна 11 

7 Мастерская изонити 3 

8 Мастерская конструирования и 

моделирования 

  3 

  Итого 34 ч 

 

4 класс 

№ Тема Количество часов  

1 Мастерская игротеки 2 

2 Мастерская дизайна 5 

3 Мастерская Деда Мороза 4 

4 Мастерская мягкой игрушки 4 
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5 Мастерская коллекции идей 7 

6 Мастерская волшебной паутинки 5 

7 Мастерская бумагопластики   4 

8 Мастерская лепки 3 

  Итого 68 ч 

 

2.5. Рабочая Программа   воспитания  

Процесс воспитания в МБОУ «Прутская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Особенностью воспитательного процесса в МБОУ «Прутская СОШ» является 

интеграция в учебно-воспитательный процесс федеральной программы В.Н.Касаткина 

«Здоровье». Программа ориентирована на формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, 

и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа, заботящийся и ответственный за свое 

физическое здоровье человек. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Прутская СОШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел); 

4) в принятии и позитивном развитии самого себя в гармонии с окружающим миром. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 
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школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, однодневные походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 «Конкурс социальных проектов» – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 «Мама, папа, я – спортивная семья»: спортивные соревнования, организуемые 

совместно с семьями учащихся. Формирует стремление к здоровому образу жизни, 

способствует укреплению взаимоотношений в семье, организует здоровый отдых семьи 

 «Митинг, посвященный 9 мая» - мероприятие, проводимое для жителей поселка и 

организуемое совместно с СДК.  Воспитывает в детях бережное отношение к народной 

памяти, уважение к историческому прошлому родной страны, чувство патриотизма и 

гордости за свой народ, уважительное отношение к людям старшего поколения. Формирует 

активную гражданскую позицию. 

 «Торжественная церемония вручения аттестатов» - праздник, проводимый для 

жителей поселка и организуемый совместно с семьями учащихся, который открывает 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
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  ежегодно в школе проводится «День самоуправления». Организуется учащимися 

10-11 классов и проводится для всей школы. Праздник способствует сплочению учащихся 

между собой в школе, создание благоприятной, дружеской обстановки в школе; 

воспитывает чувства долга и коллективизма, чувства ответственности за свои поступки; 

формирует у подрастающего поколения активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной жизни школы; предоставляет детям и подросткам проявить 

свои творческие возможности.  

 КТД «Новогодняя карусель», которое открывает возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

  «Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества» - 

мероприятие в котором участвуют все классы школы. Воспитывает у обучающихся 

чувства гражданственности, патриотизма; пропагандирует здоровый образ жизни; 

способствует сплочению классных коллективов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет командиров и Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

 организация грамотной окружающей ребенка предметно-эстетическая среды 

школы, которая обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
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краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Ребята из 

туристического клуба «Лесные дикари» участвуют в соревнованиях по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию. На соревнованиях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. В школе работают следующие 

спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика. На базе школы проводятся 

занятия ДЮСШ: хоккей и лыжи. Занятия в спортивных секциях направленны на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов. На заседаниях Совета командиров создаются временные 

творческие советы дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 



 

420 

 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: учебный сектор, трудовой сектор и т.д.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детская общественная организация «Дружба», – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). На 

базе школы созданы и работают школьный спортивный клуб «Вершина», юнармейский 

отряд «Барс». С 2016 года школа является участником общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

образованной 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
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планирования дел в школе и селе, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В школе работают волонтерские отряды: «Здоровое поколение», «Рука в руке». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, краевого характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

п.Прутской;  

 привлечение школьников к совместной работе с МБДОУ «Звездочка» – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для детей 

детского сада, в помощи по благоустройству территории; 

На уровне школы:  
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 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 через реализацию инновационного школьного проекта по ранней 

профориентации «Поверь в мечту»; 

 через создание на базе школы центров профориентации из числа педагогов и 

родителей; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия п.Прутской, с.Павловск, г. Барнаул дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 



 

423 

 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы.   

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета «Прутские вести» и школьное радио «Перемена», которые 

освещают наиболее интересные моменты жизни школы, популяризируют общешкольные 

ключевые дела, кружки, секции, деятельность органов ученического самоуправления; 

организуют конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; размещают материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
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законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы и классные родительские комитеты, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 «Школа ответственного родительства», на занятиях которого обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

 Родительский клуб «Первая помощь», созданный при социально психолого- 

педагогическом центре МБОУ «Прутская СОШ». Обратившиеся за помощью родители 

могут получить ценные рекомендации и советы психолога, дефектолога, логопеда, 

социального педагога. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) 

5. Анализ реализации инновационных проектов в области воспитания 
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6. Анализ деятельности школы в рамках интеграции федеральной программы 

В.Н.Касаткина «Здоровье». 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений 

 

 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся 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.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся в 

МБОУ «Прутская СОШ» 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 и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать 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; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные направления программы 

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 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). 

 

Организация работы по реализации программы 

 Работа  по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

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); 

• выделению приоритетов в работе с учётом 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: 
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• 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; 

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 научнометодической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Направления работы на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим 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, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

Помещения Услуги 

Кабинеты Организация образовательного процесса в урочное 

и внеурочное время. 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Столовая      и 

необходимые помещения   

для   хранения и 

приготовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся.    

Питание разнообразно, соответствует    возрастным    потребностям 

учащихся. Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Питание осуществляется по графику. Охват обучающихся 
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начальных классов горячим питанием 100%.  

Спортивный 

зал 

 

 В школе имеется два спортивных зала, оснащенных 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, которые используются для проведения уроков 

физической культуры, занятий внеурочной деятельности, 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Цель работы учителей физической культуры: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

-  формирование  общих  представлений  о  физической 

культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Библиотека 

 

Используется для организации и проведения мероприятий по 

формированию в том числе  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и пр. 

Медицинский 

кабинет 

Соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

Осуществляет  организационную, лечебно-

профилактическую,   санитарно-эпидемическую, санитарно-

просветительскую деятельность. В школе проходят регулярные 

медицинские осмотры, беседы учащихся с медицинским 

работником. 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающися. 

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; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Учебный план АООП НОО обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

норм и требований к условиям организации обучения. Образовательный процесс на 

начальном уровне общего образования осуществляется в одну  смены в условиях 5-дневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах 

– не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — 92 дня. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 3-й 

четверти дополнительные недельные каникулы. Недельная нагрузка не превышает 

максимально допустимой: 1 классы – 21 час, 2–4 классы – 23 часа при пятидневной учебной 

неделе. Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения:  

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

Начало занятий – в 8.00.  

Организация учебной деятельности построена на основе строгого соблюдения 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 

• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

В школе кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной и проекционной 

техникой. Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, согласно таблице: 
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

течение урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Урочная 

деятельностьпредусматривает изучение материала и выполнение учебных заданий по 

знакомству с экологически безопасным поведением в быту и природе,  со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. Система учебников 

«Начальная школа XXI века»  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» представлены разделы, направленные на реализацию 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

в разделе «Человек – живое существо (организм)» поднимаются темы вредных привычек, 

безопасности в доме, в разделе «Твое здоровье» подробно рассматриваются режим дня, 

закаливание. На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Очень важно, чтобы 
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и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, 

но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся 

активно занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит курс «Я 

создаю проект» в рамках внеурочной деятельности. Учащиеся создают проекты по темам 

безопасного поведения, здорового образа жизни, сохранения природы.  

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.   В   школе   

ведётся   работа   по   обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится 

работа на повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, на формирование здорового образа жизни, комфортного психологического 

климата в школьном коллективе с помощью таких форм работы как классные часы, 

круглые столы, дискуссии, проекты, спортивные игры и мероприятия.  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья психического и здоровья физического происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 

• Организованные экскурсии, прогулки, выезды на природу; 

• В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» беседы со спортсменами, 

экологами, представителями ГИБДД, МЧС, ПЧ; 

• Флешмобы, посвященные ЗОЖ и отказу от вредных привычек; 

• Акция «Экологический десант» совместно с волонтерским объединением «Родник». 

Организация физкультурнооздоровительной работы. 

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.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно раздел «Организация здорового образа жизни», в котором 

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. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся занимаются подвижной 

деятельностью: курс «Игры на свежем воздухе». 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных 

внеучебных мероприятий: 
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• Спортивные подвижные игры «День здоровья», «Лыжня здоровья», «Веселые 

старты»; 

• Семейные спортивные игры : «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Занятия в спортивных секциях: «Баскетбол», «Скалолазание», «Хоккей» 

• «Подвижные переменки» для учащихся начальной школы с участием активистов 

ДШО «Юнармия»  

В целях реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в МБОУ «Прутская СОШ» для обучающихся организованы 

следующие занятия: 

• В рамках внеурочной деятельности курсы: «Легкая атлетика», «Я – пешеход и 

пассажир», «Азбука здоровья»; 

• На базе школы функционируют секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Хоккей», 

«Лыжи». 

•  Успешно осуществляют свою работу объединения учащихся – отряд  «Барс», 

спртивный клуб «Вершина», волонтерское объединение «Рука в руке» 

•  Активное участие в проведении тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников принимает ДШО «Юнармия». 

 

Работа с родителями 

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. 

Направления 

работы 

 

Мероприятия 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 

 

Выдача памяток по профилактике ДДТТ родителям обучающихся 1-
ых классов. 

Разработка схем безопасного следования детей от дома до школы и 
обратно родителями и обучающимися начальных классов. Инструктаж 
членов общешкольного родительского комитета в целях профилактики 
ДДТТ, выдача памяток.  

Инструктаж родителей в целях профилактики ДДТТ на 
родительских собраниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении детей 
ПДД перед родителями на общешкольном родительской конференции. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 
научно-методической литературой по формированию у ребёнка 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и безопасного 
образа жизни через информационный стенд в фойе школы, стенды для 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой 

диспанцеризации. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках- в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной 

деятельности -в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной 

школы будут иметь представление: 

• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

будет сформировано положительное отношение: 

• к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам; 

• к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

получат опыт: 

• в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

• в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

• элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 

• вызова экстренных служб; 

• позитивного коммуникативного общения. 

оформления выставок, сайт школы. 

Общешкольное родительское собрание «Актуальные вопросы 
школьной адаптации» (для родителей обучающихся 1 классов). Классные 
родительские собрания в 1-4 классах (по плану классных руководителей). 

Индивидуальная 
работа с 
родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья. 

Совместные дела Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы, 
прогулки, путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков, 
поделок, фотографий, сочинений экологической направленности, 
мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и 
пропаганду здорового и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, 
презентаций, создание проектов. 
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У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на 

личное здоровье. 

 

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работыпредусматривает индивидуализацию 

специальногосопровожденияучащегосясЗПР.Содержаниепрограммыкоррекционнойработы

длякаждогоучащегося определяетсясучетом его особых образовательных потребностей 

наосноверекомендацийПМПК,индивидуальнойпрограммыреабилитации.Программакоррекц

ионно-развивающей работы направлена на коррекцию недостатков психического 

и(или)физическогоразвитияучащихсясограниченнымивозможностямиздоровья, 

преодолениетрудностейвосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разования,оказаниепомощииподдержкидетямданнойкатегории. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НООучащихсясОВЗвыступаетсозданиесистемыкомплекснойпомощиучащимсясЗПРвосвоен

ии АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевомразвитииучащихся, ихсоциальнаяадаптация. 

Задачипрограммы: 

- определятьособенностиорганизацииобразовательногопроцессадлярассмат

риваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребенка,с

труктуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

- способствоватьсозданиюусловий,способствующихосвоениюдетьмисограни

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияиихинтеграциивобразовательном учреждении; 

- осуществлятьиндивидуальноориентированнуюпсихолого-

педагогическуюсоциальнуюпомощьдетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучетом

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии). 

Направленияисодержаниепрограммыкоррекционнойработыосуществляютсявовнеуроч

ноевремявобъеменеменее5часов.Объемисодержаниеопределяютсявзависимостиотобразоват

ельных потребностей обучающихся. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

- определениеособыхобразовательныхпотребностейучащихсясЗПР,обусловле

нныхнедостаткамивихфизическоми(или) психическомразвитии; 

- созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхпотребно

стейучащихся сЗПР; 

- повышениевозможностейучащихсясЗПРвосвоенииАООПНООиинтегрирова

ниивобразовательный процесс; 

- своевременноевыявлениеучащихсяструдностямиадаптациивобразовательно-

воспитательномпроцессе; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПРсучетомихособыхобразовательныхпотреб

ностей; 
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- оказаниепомощивосвоенииобучающимисясЗПРАООПНОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватногоучебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представленийобокружающеммиреи собственныхвозможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативнойиметодическойпомощипосоциальным,психологическим,правовымидругим

вопросам. 

Программыкоррекционно-развивающейработыопределяютследующиепринципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, которыйпризванрешатьпроблемуребёнкасмаксимальнойпользойивинтересах 

ребёнка. 

 Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразви

тия,т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

сограниченнымивозможностямиздоровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподход 

специалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисогласованностьихдействийврешении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательногопроцесса. 

 Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредс

тавителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определенияподходак еёрешению. 

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляпол

ученияобразованиядетьми,имеющими 

различныенедостаткивфизическоми(или)психическомразвитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдениегарантированныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)де

тейсограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования,образовательныеучреждения,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощьв овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы 

икоррекцияеенедостатков;развитиепознавательнойдеятельностиицеленаправленноеформир

ование высших психических функций; развитие зрительно-моторной 

координации;формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушенийустной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности сцелью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения вцелом,повышениямотивациикшкольномуобучению. 

Программыкоррекционныхкурсов 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

наоснове: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатамосвоенияАООПНООипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействи

й. 

Разделы курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом 

особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, 

национальных иэтнокультурных особенностей. 

Содержаниекоррекционно–
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развивающейобластипредставленоследующимиобязательными коррекционными курсами: 

«Логопедические занятия» (групповыеи/илииндивидуальные);психокоррекционные 

занятия(групповые/илииндивидуальные)». 

Механизмреализациипрограммы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса,приизучениипредметовучебногопланаинаспециальныхкоррекционно-

развивающихзанятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

учащихся сЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоенииАООПНООвцелом. 

Продолжительностькоррекционногообучениякаждогоконкретногоребенкаучителем-

логопедомзависитотстепенитяжестииструктурыречевогонедоразвития.Продолжительность 

обучения детей с общим недоразвитием речи и нарушениями чтения иписьма, 

обусловленным этим речевым недоразвитием, может составлять от 1,5 до 2 лет 

иболеевзависимости отстепени выраженностиречевогонарушения. 

Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ЗПР организуется в 

формеиндивидуальных/групповых занятий. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Основнойформойорганизациилогопедическойработысдетьми,имеющиминарушенияречи,яв

ляются групповые занятия, продолжительностью 40 минут. Логопед может 

практиковатьперевод детей из одной группы в другую, так как темп продвижения 

учащихся, несмотрядаженаоднородноеречевоенарушение,бывает различным. 

При проведении работы в форме групповых занятий осуществляется 

фронтальная,индивидуализированнаяформыорганизациидеятельностиобучающихсясучётом

типологическихииндивидуальныхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребно

стейобучающихся сЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП 

НООпедагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, дополняют 

структурупрограммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будетсохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случаенарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями иобучающимися школы (класса) учащийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшемуобучению. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияисоциальноепартнерство. 

Осуществлениевзаимодействиясучителяминачальныхклассов: 

-консультациипо результатамобследования учащегосяивопросузачислениявлогопункт 

и/илиназанятияспедагогом-психологом; 

-ознакомлениеучителей начальныхклассов срасписаниемлогопедических 

занятийи/илизанятийспедагогом-психологомикомплектациейгрупп; 

-посещениеуроковучителейначальныхклассов; 

-изучениесодержанияучебныхпрограммпорусскомуязыкуилитературномучтению; 

-последовательность прохождения материала с учётом прохождения 

образовательнойпрограммыпо русскомуязыкуичтению; 

-участиевМО учителейначальныхклассов; 
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-повышениедефектологическойграмотностиучителей 

начальныхклассовчерезконсультированиепоиспользованиюспециальныхметодовиприёмово

казанияпомощидетям,имеющимречевыенарушения; 

-участиевработешкольногоППк; 

-

подготовкадокументациинаучащихся,направляемыхнаПМПК.Осуществлениевзаимодейств

иясродителями: 

-

сборианализсведенийородителях,речевом/актуальномпсихическомсостоянииразвитияучащи

хся черезбеседы,анкетирование; 

-присутствиеродителейприпервичномобследованииребёнка; 

-

консультированиепорезультатамобследованияречиучащихсяивопросузачисленияихвлогопу

нкт; 

-участиевродительскихсобраниях; 

-знакомствосрасписаниемлогопедическихи/илипсихологическихзанятий; 

-установлениетеснойсвязилогопеда,педагога-

психологасродителями,обеспечивающейединствотребованийкразвитиюречиизакрепляемого

изучаемогоречевогоматериала; 

-вовлечениеродителейвпедагогическийпроцесскоррекционно–

развивающегообучениячерезсопряжённыеиндивидуальные/групповыелогопедическиеи/или

психологическиезанятия,консультации,беседы; 

-

посещаемостьродителями,другимичленамисемьи,участвующимиввоспитаниидетей,логопед

ическихзанятий; 

-поддержаниепостоянногоконтактасродителями; 

-проведениеиндивидуальныхигрупповыхконсультаций; 

-наличиеконструктивныхпредложенийсостороныродителей; 

-

привлечениеродителейквыполнениюрекомендацийпоосновнымнаправлениямкоррекционно

йработы. 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации,обеспечивающеесистемноесопровождениеобучающихсяспециалистамиразлич

ногопрофилячерез работушкольногоППк; 

социальноепартнёрство,предполагающеепрофессиональноевзаимодействиеобразовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств,общественнымиорганизациямиидругими институтамиобщества). 

Психолого-

педагогическоесопровождениеучащихсясЗПРосуществляютспециалисты:учитель-

логопед,педагог-психолог,социальныйпедагог.Программукоррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации(центрахпсихолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи,ПМПКидругих). 

Основныенаправленияработыдиагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-просветительское. 
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Диагностическаяработавключает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи 

черезпроведениедиагностическихминимумовдляпараллелейпервыхичетвертыхклассовиинд

ивидуальныхобследований; 

- раннюю(спервыхднейпребыванияребенкавобразовательномучреждении)диа

гностикупричин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации отспециалистовразного профиля; 

- определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияучащегосясогран

иченнымивозможностямиздоровья,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

- изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейучащихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенк

а; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развитияребенка; 

- анализуспешностикоррекционно-развивающейработы 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

— выбороптимальныхдляразвитияребенкасограниченнымивозможностямизд

оровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

сегоособыми образовательными потребностями; 

— организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкор

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

итрудностейобучения; 

— коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

— развитиеэмоционально-

волевойиличностнойсферребенкаипсихокоррекциюегоповедения; 

— социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпс

ихотравмирующихобстоятельствах; 

— системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойра

звитияребенка; 

— анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Консультативнаяработавключает: 

— выработку 

совместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участниковобразовательногопроцесса; 

— консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционногообученияребенкасограниченнымивозможностямиздоровья. 
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Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

— различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информ

ационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникамобразовательногопроцесса:учащимся(какимеющим,такинеимеющимнедостатки

вразвитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядетейсогран

иченнымивозможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснениюиндивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Взаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизациипредусматривает: 

– комплексностьвопределенииирешениипроблемребёнка,предоставленииему

квалифицированнойпомощиспециалистов разногопрофиля; 

– многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцииотдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностнойсферребёнка. 

В МБОУ «Прутская СОШ» взаимодействие специалистов организовано с помощью 

школьного психолого-педагогического консилиума, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законнымпредставителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такжепредусмотреносоциальноепартнёрствочерезсотрудничествособразовательными

организациямиидругимиведомствамиповопросампреемственностиобучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Коррекционнаяработавшколеорганизуетсявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждомуроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовательныхпо

требностей учащихся с ОВЗ. При работе учитель использует хорошо структурированный 

идозированныйматериал,многократноеповторение.Особоевниманиеуделяетразвитиюпознав

ательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления) и 

эмоциональной,сенсорной и моторной сферы.Методы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

строятся наиндивидуальном подходе к ребенку. Задача индивидуального подхода – научить 

ребенкадобиватьсяуспеховвучебе,получатьвысокиерезультатывобучениивпределахвозможн

остей ребенка. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется 

спомощьюспециальныхметодов иприемов: 

 Постоянноемотивирование. 

 Обучениевигровомформате. 

 Сочетаниенаглядныхметодовспрактическими. 

 Дозированноепредъявлениезаданийиречевогоматериала(постепенноеуслож

нение). 
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 Частоеповторениезнакомых упражненийсдобавлениемэлементовновизны. 

 Конкретностьидоступностьзаданий(выборобразовательногосодержанияпос

ильнойтрудности,приэтомв равноймере 

нежелательнооблегчатьиличрезмерноповышатьтрудность учебной информации). 

 Поэтапноеразъяснениезаданийипоследовательное(поплану)ихвыполнение,п

овторение учащимся инструкции квыполнению задания. 

 Предоставлениедополнительноговременидлязавершениязадания. 

 Использованиеметодов,активизирующихпознавательнуюдеятельность. 

 Развитиедонеобходимогоуровняпсихофизиологическихфункций: 

 мелкоймоторикиизрительно-двигательнойкоординации(гимнастикадля 

пальцевикистейрук, упражнениясмелкими и сыпучими материалами); 

 внимания и зрительного восприятия (воссоздание целостного

 изображениепредметапо образцу,работа 

страфаретамиразличныхформиразмеров); 

 пространственнойориентировки; 

 слухомоторнойкоординации,формированиевзаимосвязислуховоговнимания

играфическогонавыка(графические диктанты); 

 формирование базовых графических навыков (копирование, дорисовывание, 

обводка,заштриховываниеконтуровпредметов,выполнениезаданийпоречевойинструкциинал

истахбумагиивтетрадях). 

 Развитиеуменийориентироватьсявзадании,планироватьпредстоящуюработу

,выполнятьработувсоответствииснагляднымобразцомилисловеснымуказанием,осуществлят

ь самоконтроль и самооценку. 

 Обучение с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений 

(в томчисле с использованием аудиовизуальных технических средств обучения), при этом 

важно,чтобывпроцессевосприятияучаствовали различныеорганычувств. 

 Наглядные средства в зависимости от характера недостатков в развитии, 

возрастадетей, содержания учебной программы и этапа обучения: предметные (реальные 

предметы иих копии – муляжи, макеты, игрушки), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы),условно-символические(знаки, схемы,символы, формулы). 

 Дидактическиеигры(направленныенапоисквидовыхиродовыхпризнаковпред

метов), занимательные упражнения, наблюдения за объектом (научить детей 

способамиприемамобследования,побуждатьдетейобобщатьизакреплятьсвойпрактически

йопытвслове),игровыетренинги(способствующихразвитиюуменияобщаться сдругими). 

 Ориентировочныеосновыдействий(опорныесигналы,алгоритмы,образцывы

полнениязадания,листысупражнениями,требующиеминимальногозаполнения). 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалистами(уч

итель-логопед,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Вовнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяпоадаптированнымпрогра

ммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихикорригирующихразвит

иешкольниковсОВЗ. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработыраспределенызоныответственности между 
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учителями и разными специалистами, описаны их согласованныедействия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей,индивидуальныекоррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,тех

ническиесредстваобучения,мониторингдинамикиразвитияит.д.).Обсужденияпроводятсянаш

кольном ППк. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса: обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов.Основными направлениями коррекционной работы 

являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

1. Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Цель: выявление проблем и трудностей в обучении и развитии обучающихся с ОВЗ, 

определение причин их возникновения. 

 

Направления Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные  
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деятельности 

 

результаты деятельности, 

мероприятия 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика с 

целью выявления особых 

образовательных 

потребностей  

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

консультации с 

родителями, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Комплекснаядиагностика, 

обучающихся 

испытывающих 

трудности в обучении, 

развитии, адаптации 

Получение 

объективных сведений 

об обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации.  

 

Диагностика. 

Консультации с 

классными 

руководителями 

учащихся с ОВЗ. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

(заключения 

диагностических 

обследований, 

карты, протоколы 

обследований) 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении 

 

Выбор 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

решения имеющихся 

трудностей 

 

Составление 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы 

 

Корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися на 

основе 

проведенного 

анализа 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

Системный контроль за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ОВЗ  

Мониторинг динамики 

развития и успешности 

освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики развития 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическая диагностика  

Определение 

социального статуса 

семьи учащегося, 

имеющего ограниченные 

возможности здоровья 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам 

Анкетирование 

родителей, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

сентябрь - 

октябрь 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 
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характеристик. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание оптимальных условий в виде специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфер обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Педагогическая работа  

Наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 

Положительная 

динамика обучения и 

развития учащихся 

 

Динамический 

анализ 

эффективности 

учебной 

деятельности 

ребенка на основе 

наблюдений на 

уроках и по итогам 

срезов, 

самостоятельных 

и контрольных 

работ. 

Составление 

графиков  

консультаций 

в течение года Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 

помощи 

 

Преодоление 

трудностей в обучении 

Коррекционная 

помощь учителя, 

направленная на 

преодоление 

выявленных 

затруднений в 

учебной 

деятельности 

в течение года Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психологического и 

социального 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Положительная 

динамика 

коррекционно-

развивающей работы 

1. Формирование  

групп для 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий и 

регулярность 

проведения. 

3. Проведение 

индивидуальных 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог, учитель-

логопед 
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и групповых  

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

4. Мониторинг 

динамики 

развития 

учащихся 

3. Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Повышение психолого-

педагогических 

компетенции родителей 

в вопросах воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 

Беседы, 

анкетирование 

 

в течение года 

(по запросу) 

 

педагог-психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях  

 

Расширение 

представлений 

родителей об категории 

«Обучающийся с ОВЗ»  

Групповая по плану 

работы 

специалистов 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Консультации для 

родителей, в том 

числе 

консультирование 

совместно с другими 

специалистами в 

рамках работы ППк 

Разъяснение и 

уточнение родителям 

(законным 

представителям) их 

прав и обязанностей по 

отношению к детям и 

школе 

Беседы  по плану 

работы и по 

мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

Индивидуальные  

беседы для 

обучающихся с ОВЗ 

Преодоление  

трудностей в учебной 

деятельности 

Индивидуальные 

беседы 

регулярно в 

течение 

учебного года 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

4. Информационно-просветительская работа  

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

Организация работы 

семинаров, 

Информационные 

мероприятия 

в течение года зам. директора по 

УВР, педагог-
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представителей) по 

социальным и другим 

вопросам 

 

родительских собраний, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами 

психолог, соц. 

педагог 

Тематические 

выступления для 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ОВЗ 

 

Повышение психолого-

педагогических 

компетенций у 

родителей и 

педагогических 

работников в вопросах 

обучения и воспитания 

обучающихся как 

имеющих, так и не 

имеющих недостатки в 

развитии. 

Лекции, беседы, печатные 

материалы, 

информационные стенды. 

 

по плану 

работы 

специалистов 

 специалисты 

ППк. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед,  по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.Реализация индивидуальных коррекционных программ для 

обучающихся с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика. 

 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 
 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – консилиум, который представляет многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных  с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ. Для реализации 

программы коррекционной работы в МБОУ «Прутская СОШ» создан психолого-

педагогический консилиум (ППк). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
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социальным педагогом). Деятельность ППк регламентируется локальными нормативными 

актами школы. 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является междисциплинарное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «Прутская СОШ» с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития обучающихся, 

их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор оптимальных для обучающихся дополнительных 

дидактических материалов и пособий. 

В рамках деятельности ППк ведущий специалист доводит до сведения 

присутствующих обобщенную информацию о ребенке; 

- проводится комплексный анализ результатов обследования специалистов ППк; 

- на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося и оформляется коллегиальное заключение с указанием периода (от 6 мес. до 

1 года) реализации психолого-педагогического сопровождения; 

- по окончании периода реализации психолого-педагогического сопровождения на 

плановом заседании ППк оценивается эффективность сопровождения, обосновывается 

необходимость его продолжения или завершения, производится корректировка программы 

сопровождения и определяется новый период сопровождения. 

В состав ППк входят:  

 заместитель директора школы по УВР – председатель ППк; 

 педагог-психолог;  

 социальный педагог;  

 учитель-логопед 

 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. 

Описаниеспециальныхусловийобучения 

Направления Характеристикасозданныхусловий дляреализациипрограммы 

Кадровоеобесп

ечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-

логопеда,социальногопедагога,педагога-психолога 

Педагогиразвтри годапроходяткурсыповышенияквалификации 

СпециалистыПМПкрегулярнопосещаютсеминарыпотематикеработыс

лужбысопровождения 

Материально-

техническоеобес

печение: 

Материально-

техническаябазавключаетоборудованныйкабинетучителя-логопеда,

 педагога-психолога,

 лицензированныймедицинскийкабинет,каби

неты,реализующиепрограммыпо 

предметамучебногоплана,оборудованныеАРМучителя. 

Программно-

методическое 

ПриорганизацииобучениядетейсОВЗиспользуютсяучебники,рекомен

дованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочиепрограммы. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно-

правовойбазой,программыдляиндивидуальнойигрупповой 

коррекционнойработы,программы длявнеурочнойдеятельности 

Психолого-

педагогическоеобе

спечение: 

Своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойп

омощиипроведениераннейдиагностикиотклоненийвразвитии.Взаимо

действиесорганизациями,занимающимисяпроблемамидетейсОВЗ 

ОрганизациярегулярнойработыПМПк.Использованиепедагогами 

современныхпедагогическихтехнологий. 

Организационное 

обеспечение: 

Обучениепедагоговспециальнымметодам,приёмам,средствамобучен

ия, ориентированных на особые образовательные потребностидетей. 

Организацияипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения 

Контрользасоблюдение санитарно-гигиеническихправил инорм 

Информационное 

обеспечение: 

Разработана и функционирует страница на сайте школы, на 

которойвыставляетсяинформацияоработеспециалистовсоциально-

психологическойслужбы.Обучающиесяиродителиимеютдоступк 

электронномудневнику 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет и оценка 

разных групп результатов (личностных, метапредметных и предметных). В урочной 
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деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные. 

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 учётом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой 

учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 

- своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, 

воспитании, социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и 

учителей-предметников школы; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО.  

 

Программа логопедического сопровождения обучающихся 

Целькоррекционно-педагогическойработыучителя-логопеда: 

Предупреждениеиисправлениенарушениячтенияиписьма,обусловленныеобщимнедоразвити

емречи. 

Задачи: 

 своевременноевыявлениенарушениявразвитииустнойиписьменнойречиобучающег

ося;определениеихуровняихарактера; 

 коррекциянарушений вразвитииустнойиписьменнойречиобучающегося; 

 своевременноепредупреждениеипреодолениетрудностейобучающегосявосвоении

программы,коррекциянедостатковвпсихофизическомразвитииобучающегося; 

 осуществление индивидуально ориентированнойпедагогической помощис 

учётомособенностей, индивидуальных возможностей ребёнка (в соответствии с 

рекомендациямиПМПк); 

 -онсультированиеповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализации;распростр

анение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся 
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 своевременноевыявлениенарушенийвразвитииустнойречиобучающегося;определе

ние ихуровняихарактера; 

 развитиеартикуляционноймоторики; 

 постановка,автоматизацияидифференциациязвуков; 

 развитиефонематическихпроцессов; 

 накоплениеи активизациясловаря; 

 формированиеграмматическогострояречи; 

 развитиепространственно-временныхпредставлений; 

 профилактиканарушений письмаичтения; 

 распространениеспециальныхзнанийпологопедиисредипедагогов,родителей(закон

ныхпредставителей)обучающегося. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной 

и контрольной диагностики. Обследование устной речи проводится дважды: первичное - в 

сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае (15-30 мая). Обследование письма проводится 

циклично: в сентябре (1-15 сентября) и в мае (15-30 мая). Оценивание успешности 

выполнения заданий и упражнений в конце каждого логопедического занятия проводится в 

виде наблюдения, самооценки и внешней оценки учителя-логопеда. 

Механизмы реализации программы: 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения и социальное партнерство. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение детей с речевыми нарушениями. 

Осуществление взаимодействия с учителями начальных классов: 

 консультации по результатам обследования речи учащегося и вопросу 

зачисления в логопункт; 

 ознакомление учителей начальных классов с расписанием логопедических 

занятий и комплектацией групп; 

 посещениеуроковучителейначальныхклассов; 

 изучениесодержанияучебныхпрограммпорусскомуязыкуилитературномучтен

ию; 

 последовательность прохождения материала с учётом прохождения 

образовательнойпрограммыпорусскомуязыкуичтению; 

 участиев ШМОучителей начальныхклассов; 

 повышениедефектологическойграмотностиучителей 

начальныхклассовчерезконсультирование по использованию специальных методов 

и приёмов оказания помощидетям,имеющимречевыенарушения. 

 участиевработешкольногоППк; 

 подготовка документации на учащихся, направляемых в ППк. 

Планируемыерезультатыработы спедагогами: 

 Логопедическийразделпакетадокументовнаучащихся, направляемыхвПМПК. 

 Приобретение опыта работы с детьми, имеющими нарушения речи, с целью 

созданияблагоприятнойобразовательнойсреды. 

 Выработкасовместныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы,едины

хдлявсехучастниковобразовательногопроцесса. 

 Индивидуальноеигрупповоеконсультированиепорезультатамдиагностикиико

ррекцииучащихся. 

 Взаимноепосещениеуроковизанятий. 

 Соблюдениеединогоречевогорежима. 
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 Формирование адекватного отношения окружающих к речевому 

нарушениюучащегося. 

Осуществлениевзаимодействиясродителями: 

 сбор и анализ сведений о родителях, речевом развитии обучающихся через 

беседы,анкетирование; 

 присутствиеродителейприпервичномобследованииребёнка; 

 консультированиепорезультатамобследованияречиучащихсяивопросузачисле

нияихвлогопункт; 

 участиевродительскихсобраниях; 

 знакомствосрасписаниемлогопедическихзанятий; 

 установлениетеснойсвязилогопедасродителями,обеспечивающейединствотре

бованийкразвитиюречиизакрепляемогоизучаемогоречевогоматериала; 

 вовлечениеродителейвпедагогическийпроцесскоррекционно–

развивающегообучениячерезсопряжённыеиндивидуальныелогопедическиезанятия,

консультации,беседы; 

 посещаемость родителями, другими членами семьи, участвующимив 

воспитаниидетей,логопедическихзанятий; 

 поддержаниепостоянногоконтактасродителями; 

 проведениеиндивидуальныхигрупповыхконсультаций; 

 наличиеконструктивныхпредложенийсостороныродителей; 

 привлечение родителей к выполнениюрекомендаций по основным 

направлениямкоррекционнойработы. 

Планируемыерезультатыработысродителями: 

 Привлечениексовместнойдеятельностиврамкахпрограммычерезпросветительс

куюиконсультационную работу. 

 Повышениеуровняответственностиродителейпередрешениемзадачпреодолени

яречевойпатологииуребёнка. 

 Повышениеуровняпедагогическойосведомленностиродителей. 

 Выполнениерекомендацийучителя-логопедародителямиучащихся. 

 Соблюдениеединогоречевогорежима. 

Программа психологического сопровождения обучающихся  

Цели: 

 созданиесистемыкомплекснойпомощиучащимся,коррекциянедостатк

оввпсихическомразвитииучащихся,ихсоциальнаяадаптация. 

 применениеразныхформвзаимодействиясобучающимися,направленн

ыминапреодолениеилиослаблениепроблемвпсихическомиличностномразви

тии,гармонизациюличностиимежличностныхотношений. 

Основнымизадачамипрограммыявляются: 

 формированиеучебноймотивации,стимуляциясенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхпроцессов; 

 гармонизацияпсихоэмоциональногосостояния,формированиепозитив

ногоотношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности,формирование навыковсамоконтроля; 

 развитиеспособностикэмпатии,сопереживанию; 

 формированиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийс 

окружающими(всемье,классе),повышениесоциальногостатуса ребенка 

вколлективе. 

Ожидаемыйрезультат 

Приуспешномосвоенииданнойучебнойпрограммыожидаемымрезультатомявляется 
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предотвращение школьной дезадаптации, развитие рефлексии и 

познавательныхпроцессов,ипсихическихфункций. 

Методы работы 

Вработеиспользуютсяследующиеметоды:рисование,рассказ,ролевыеиподвижныеигры,

групповаядискуссия,психодиагностические задания. 

 

Программасоциально-педагогическогосопровожденияобучающихся 

Цельработы-

обеспечениедетямсОВЗвозможностивестиобразжизни,соответствующийвозрасту;максимал

ьномприспособленииребенкакокружающейсредеиобществупутемобучениянавыкамсамообс

луживания,приобретениезнанийпрофессионального опыта, участия в общественно-

полезном труде; в помощи родителямдетей-

инвалидов.Формированиеблагоприятныхусловийдлясоциализациидетей–инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав детей 

сограниченнымивозможностямиздоровьянадоступное икачественноеобразование. 

Оказаниеиндивидуальнойпомощиребенку-инвалиду.Онавключаетвсебяпомощь в 

адаптации к среде здоровых сверстников, проведение совместно с психологомдиагностики, 

позволяющей выявить уровень умственных способностей ребенка-

инвалида,егоэмоциональноенапряжение,уровеньтревожности,зонуближайшегоразвития.Пр

оведениетакойдиагностикидаетвозможностьустранитьнегативныевлияниявклассе, 

атакжеоказываетпомощьвиндивидуальномподходекребенку.Осуществляядеятельность в 

данном направлении,совместно с классным руководителемпривлекатьребенка с 

ограниченными возможностями здоровьяк участию в школьных концертах,праздниках, 

соревнованиях. Это позволит детям самоутвердиться, поверить в свои силы 

ивозможности,авздоровыхдетяхтакиесовместныемероприятиявоспитываютмилосердие,терп

имость,отзывчивость. 

Работаскласснымколлективом.Осуществлятьдеятельностьвданномнаправлениисов

местно с психологом и классным руководителем. С детьми, которые нерешаются на работу 

и взаимодействие с такими учениками нужно вести систематическуюработу, выяснить 

причину такой позиции и постараться изменить ее в сторону 

признанияравныхправукаждогоребенка. 

Работас семьей. Работа включает оказание психологической помощи, 

правовоеконсультирование родителей, содействие в оказании материальной и бытовой 

помощи,оказание помощи родителям во взаимодействии с различными центрами и 

учреждениями,стремиться привлекать родителей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья квоспитаниюиобучениюсвоихдетейактивнымиигармоничнымиличностями. 

Взаимодействиесоциальногопедагогасразличнымисубъектамиоказанияпомощидетям-

инвалидамиразличнымипредставителямиобщественныхорганизаций.Осуществляя 

деятельность в данном направлении, социальный педагог может 

оказыватьпомощьвсоставленииплановсоциально-

педагогическойреабилитации,взаимодействовать с различными специалистами, в решении 

проблем данной категориидетей. 

Индивидуальноесопровождениеребенкапроводитсяпоплану. 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
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Диагностика: изучение сопровождающих документов ребенка (направления, выписки, 

характеристики). Заключается соглашениес родителями. 

Совместно с классным руководителем наблюдаем, проводим беседы с детьми и их 

родителями, проводим анкетирование родителей, изучаем возможности продуктивной 

деятельности. Проверка условий жизни ребенка, составление актов жилищно-бытовых 

условий. 

Углубленное обследование совместно с классными руководителями, педагогом-

психологом. Полученная информация обсуждается на медико-педагогическом консилиуме. 

Специалисты вырабатывают рекомендации по коррекционной работе и социально-

педагогическому сопровождению ребенка: организация каникулярного отдыха,  

консультации по вопросам воспитания, профессиональной ориентации, социальной 

адаптации, внешкольной занятости, выявление интересов и склонностей, запись в кружки и 

секции, контроль посещения. 

 

2.8. Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

План составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ « Прутская СОШ». 

По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей, 

план внеурочной деятельности может меняться, корректироваться.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни 

Основные направления внеурочной деятельности: 
 спортивно-оздоровительное; 

  духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Формы работы: экскурсии, соревнования, виртуальные путешествия, исследования, 

проекты, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Структура внеурочной деятельности:  

общешкольные мероприятия согласно плану воспитательной работы внеурочной 

деятельности направленной на формирование личностных результатов;  

регулярные занятия творческий, интеллектуальных,  спортивных  секций, кружков и 

курсов;  

не регулярные занятия в формах согласно программе воспитания школы;  

проектная работа, которая направлена на формирование исследовательской 

деятельности, формирование исследовательских компетенций и достижение 

метапредметных результатов.  

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

-  коллективная проектная деятельность; 

- художественное творчество; 

-  трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

При организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС, были выдержаны 

два обязательных условия: 

1) вариативность; 

2) учет личных потребностей учащихся. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 
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деятельности. 

В основу  внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов  образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

При организации внеурочной деятельности использована  Внутришкольная модель 

– ориентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням:  

Планируемые результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

 Второй уровень результатов – получение школьником 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 школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы следующие компетентности:  коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  в МБОУ 

«Прутская СОШ» осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, 

возможностей ресурсного и кадрового  обеспечения школы.   Организация внеурочной 

деятельности осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, 

классных руководителей, педагога- психолога, в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Прутская СОШ» представлена планами 

воспитательной работы классного руководителя, рабочими программами курсов. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до: 1350 часов на уровне 

начального общего образования. Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности (1-4 

классах определён  в размере 5  часов для каждого класса).  

При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо 

их отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием:  

дистанционных образовательных технологий; 

 электронного обучения; 
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образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач) 

 В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

проектные и исследовательские работы обучающихся; 

просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику,занятия с тренерами и спортсменами; 

мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы. 

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных 

технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает 

расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования 

используемых технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и 

ресурсов; разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для 

учета в портфолио; 

ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 

Общекультурное направление. 
Цель:Создать условия для развития и воспитания эстетических чувств, интереса, 

художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности 

учащегося, освоения методов и способов эстетического и художественного познания мира 

средствами изобразительного искусства. Направление представлено курсами «Учимся 

проектировать - клуб», «Урок здоровья», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Удивительный мир слов», «Удивительный мир слов», «Смотрю на мир глазами 

художника». Форма занятий: творческие беседы, практические творческие занятия, 

викторины, выставки. 

Духовно-нравственное воспитание реализуется через гражданское, патриотическое 

направление: курсы «Этика-азбука добра», «Что мы знаем про то, что нас окружает», «Я – 

гражданин России». 

Цель: способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, 

нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации 

общественно значимых представлений ребёнком о нашем далёком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека.Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, экскурсия, 

поход, практическое занятие, викторина, встречи с участниками исторических событий.  
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Общеинтеллектуальное направление развития личности во внеурочной 

деятельности представлено курсами: «Юным умникам и умницам», «Я – пешеход и 

пассажир», «Математика и конструирование», «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению», «В мире книг», а также индивидуальной  работой классных 

руководителей над проектом с группой или с учеником. Форма проведения занятий:  

рассказ, практические занятия,  игра, защита проекта. 

Цель:развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. Создание условий для формирования навыка само регуляции и 

самоопределения младшего школьника. 

Задачи: 

1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта 

(познавательные УУД). 

2. Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД). 

3. Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки 

своей деятельности (регулятивные УУД). 

4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  

(личностные УУД) 

Социальное направление представлено во внеурочной деятельности курсом  

«Финансовая грамотность», «Моя первая экология», «Город мастеров», «Мы – твои 

друзья». Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и 

подготавливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов 

«Обществознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» в основной 

школе. интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого 

рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, 

основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. Формы проведения занятий: ситуационные беседы, деловая игра, 

практические занятия, экскурсии. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности во внеурочной 

деятельности реализуется курсами, пропагандирующим здоровый образ жизни и 

укрепляющим здоровье школьников «Азбука здоровья», «Легкая атлетика». Формы 

проведения занятий: спортивные соревнования, игры, командные соревнования, групповая 

игра. 

 

Недельный план внеурочной деятельности  

МБОУ «Прутская СОШ» 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Часы в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 

 

1  1 1 1 4 

Социальное Город мастеров 1  1  2 

Мы-твои друзья  1  1 2 

Общеинтеллектуальное Юным умникам и 

умницам 

1  1  2 

Я- пешеход и  1  1 2 
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пассажир 

Общекультурное Учимся 

проектировать -

клуб 

1  1  2 

Урок здоровья  1  1 2 

Духовно-нравственное Я –гражданин 

России 

1 1 1 1 4 

Итого  5 5 5 5 20 

 

«Комсомольская ООШ», филиал МБОУ «Прутская СОШ»                      

Направление  Наименование курса ВД 1 2 3 4 Всего  

Спортивно- 

оздоровительное  

Легкая атлетика 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное   Математика и конструирование 1    1 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

 1   1 

В мире книг   1 1 2 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство 

 1  1 2 

Удивительный мир слов   1  1 

Смотрю на мир глазами художника  1    1 

Социальное Финансовая грамотность  1 1 1 3 

Моя первая экология 1    1 

Духовно- нравственное  Этика: азбука добра 1  1 1 3 

  Что мы знаем про то, что нас 

окружает 

 1   1 

  5 5 5 5 20 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

В учебном плане приводится перечень учебных предметов,отражающий требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область, которая является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время,отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
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общекультурным,национальными этнокультурнымценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основногообщегообразования,ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальныхситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение учащихся 1-4 классов реализуется согласно ФГОС НОО ОВЗ, с 

использованиемУМК«Перспективная начальная школа», «Школа России». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ЗПР часть учебного 

плана МБОУ «Прутская СОШ», формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом развитии, а также учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через курсы 

логопедических, психокоррекционных занятий. Реализуется за счет индивидуальных занятий 

с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем дефектологом. 

Выбор курсов коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется школой исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и 

ИПРА учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально- 

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР (7.1). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, предоставляется учащимся на основе выбора 

курсов родителями учащихся, направленных на их развитие. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. 

В соответствии с вышесказанным разрабатываются индивидуальные учебные планы 

учащихся с ЗПР (7.1), реализация которых  согласовывается с родителями учащихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и Литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, 

Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики (4 

класс).  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы), «Родной язык и 

Литературное чтение на родном языке» - «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке» (русском). 
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Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение «Иностранного 

языка» (2-4 классы). 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» (1-4 классы). 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах предполагает 

изучение предмета «Окружающий мир». 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» как самостоятельных учебных предметов в 1-4 

классах. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Форма обучения: очная. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования (1 – 4 классы). В первом классе продолжительность учебного 

года составляет 33 недели, во 2 -4 классах не менее 34 недель.  

Формы промежуточной аттестации: 1 классы не проводится, 2-4 классы четвертные, 

годовая. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (7.1) в 1-4 классах реализуется в режиме 5-

дневной учебной недели с предельно допустимой нагрузкой 21 час в 1 классах, 23 часа – во 2-

4 классах. 

 

Вариант 1 - учебный план с преподаванием «Родного  языка» по авторской программе 

О.М.Александровой, «Литературное чтение на родном языке» по программе, разработанной 

КГБУ ДО АКИПКРО в объеме 1 час в 3 классе, 1 час физической культуры во 2 и 3 классах 

реализуется через занятия в спортивной секции (УМК «Школа России»); 

Вариант 2 – учебный план с преподаванием «Родного  языка» 1 час во 2 классе и 

«Литературное чтение на родном языке» 1 час в 3 классе по программе, разработанной КГБУ 

ДО АКИПКРО (УМК «Школа России»); 

Вариант 3 - учебный план с преподаванием «Родного  языка» и «Литературное чтение на 

родном языке» ( по 0,5 часа во 2 и 3 классах) по программе, разработанной КГБУ ДО 

АКИПКРО (УМК «Школа России»); 

Вариант 4 - учебный план с преподаванием «Родного  языка» и «Литературное чтение на 

родном языке» ( по 0,5 часа во 2 и 3 классах) по программе, разработанной КГБУ ДО 

АКИПКРО (УМК «Перспективная начальная школа») 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1

 
2 3 4 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 6 

Литературное  чтение 

на родном языке 
- - 1 - 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений  

письменной речи» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие эмоуионально-

личностностной сферы и коррекция её 

недостатков» 

1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Формирование 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения» 

1 1 1 1 4 

Направления развития 

личности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

5 5 5 5 20 
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Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 1 

 

1 

 

1 

 
1 4 

Легкая атлетика 

Духовно-нравственное 

Я – гражданин 

России 

1 1 1 1 4 

Этика: азбука 

добра 

Что мы знаем про 

то, что нас 

окружает 

Общеинтеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам 

1 1 1 1 4 

Я-пешеход и 

пассажир 

Математика и 

конструирование 

Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению 

В мире книг 

Социальное 

Город мастеров 

1 1 1 1 4 

Мы-твои друзья 

Финансовая 

грамотность 

Моя первая 

экология 

Общекультурное 

Учимся 

проектировать -

клуб 

1 1 1 1 4 

Урок здоровья 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Удивительный мир 

слов 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1
 

2 3 4 

Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 1 
 

- 1 

Литературное  чтение 

на родном языке 
- - 1 - 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений  

письменной речи» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие эмоуионально-

личностностной сферы и коррекция её 

недостатков» 

1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Формирование 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения» 

1 1 1 1 4 

Направления внеурочной  

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 1 

 

1 

 

1 

 
1 4 

Легкая атлетика 
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Духовно-нравственное 

Я – гражданин 

России 

1 1 1 1 4 

Этика: азбука 

добра 

Что мы знаем про 

то, что нас 

окружает 

Общеинтеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам 

1 1 1 1 4 

Я-пешеход и 

пассажир 

Математика и 

конструирование 

Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению 

В мире книг 

Социальное 

Город мастеров 

1 1 1 1 4 

Мы-твои друзья 

Финансовая 

грамотность 

Моя первая 

экология 

Общекультурное 

Учимся 

проектировать -

клуб 

1 1 1 1 4 

Урок здоровья 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Удивительный мир 

слов 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 3) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1
 

2 3 4 

Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 - 1 

Литературное  чтение 

на родном языке 
- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений  

письменной речи» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие эмоуионально-

личностностной сферы и коррекция её 

недостатков» 

1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Формирование 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения» 

1 1 1 1 4 

Направления внеурочной  

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 1 

 

1 

 

1 

 
1 4 

Легкая атлетика 
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Духовно-нравственное 

Я – гражданин 

России 

1 1 1 1 4 

Этика: азбука 

добра 

Что мы знаем про 

то, что нас 

окружает 

Общеинтеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам 

1 1 1 1 4 

Я-пешеход и 

пассажир 

Математика и 

конструирование 

Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению 

В мире книг 

Социальное 

Город мастеров 

1 1 1 1 4 

Мы-твои друзья 

Финансовая 

грамотность 

Моя первая 

экология 

Общекультурное 

Учимся 

проектировать -

клуб 

1 1 1 1 4 

Урок здоровья 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Удивительный мир 

слов 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(вариант 4) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1
 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 - 1 

Литературное  чтение 

на родном языке 
- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений  

письменной речи» 
2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие эмоуионально-

личностностной сферы и коррекция её 

недостатков» 

1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Формирование 

произвольной регуляции деятельности и 

поведения» 

1 1 1 1 4 

Направления внеурочной  

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 1 

 

1 

 

1 

 
1 4 

Легкая атлетика 

Духовно-нравственное 

Я – гражданин 

России 1 1 1 1 4 

Этика: азбука 
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добра 

Что мы знаем про 

то, что нас 

окружает 

Общеинтеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам 

1 1 1 1 4 

Я-пешеход и 

пассажир 

Математика и 

конструирование 

Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению 

В мире книг 

Социальное 

Город мастеров 

1 1 1 1 4 

Мы-твои друзья 

Финансовая 

грамотность 

Моя первая 

экология 

Общекультурное 

Учимся 

проектировать -

клуб 

1 1 1 1 4 

Урок здоровья 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Удивительный мир 

слов 

Смотрю на мир 

глазами художника 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Прутская СОШ»  

1-4 классы 

Месяц/ модуль Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные «Дню знаний» Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, 

кл.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Работа социальному проекту (выбор темы) Кл. руководители 

 

«Принято» 

 

Протокол № 9                         от  30.08.21 

 

«Утверждено» 

Директор МБОУ «Прутская СОШ 

____________Л.М.Переверзева 

Педагогическим советом 

         

                         Приказ № 157   от  30.08.21 
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Месячник безопасности (по отдельному плану) Учитель ОБЖ 

Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Самопознание»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 11 класс 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, 

кл.руководители 

Классное 

руководство 

Инструктажи по правилам поведения учащихся 

в школе, ПДД, ППБ, соблюдение правил 

личной гигиены, составление безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом»   

Кл.руководители 

 Оформление классных уголков 

Изготовление памяток по 

антитеррористической безопасности  и 

противодействию экстремизму для уголков 

безопасности 

Волонтерство  Подготовка группы волонтеров по программе 

«Все, что тебя касается» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Виртуальная экскурсия «Путешествие в мир 

многообразия профессий» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, 

кл.руководители 
Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Работа с 

родителями 

Беседы с родителями: 

 -профилактика ДТП 

 -профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей» 

Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители           

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 Работа клуба «Первая помощь» по 

индивидуально плану работы(в течение года) 

Руководитель клуба 

Октябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День самоуправления Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Общешкольный конкурс проектных идей 

«Я – гражданин России» 

Мероприятие «В гостях у осени!» 

День здоровья 

Классное 

руководство 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

Кл. руководители 

Урок в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек» 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, 

ОКИ 

Инструктажи по ТБ в период осенних каникул 

 

Волонтерство  Мероприятия, посвященные «Неделе пожилого 

человека» 

Руководитель 

волонтерского 
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Помощь в уборке территории школы отряда 

Профориентация Беседа «Все работы хороши…» 

 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Контроль за школьным питанием 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

Ноябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День народного единства Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Международный день толерантности 

Мероприятия в рамках месячника правовых 

знаний (по отдельному плану) 

Акция «Мама-первое слово» 

Работа по программе «Здоровье», раздел «Я и 

другие»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 10 класс 

Классное 

руководство 

Беседы по правилам безопасности на осенних 

водоемах и реках 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Кл. 

руководители 

 

Волонтерство  Участие в акции «Большая перемена» 

Работа волонтерской группы по разделу «Я и 

другие» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Контроль за школьным питанием 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День героев Отечества Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

День Конституции РФ 

КТД «Новогодняя карусель» 

Конкурс «Новогодняя игрушка»  

Выставка рисунков «Зимние зарисовки» 

Подготовка праздничного номера для  

новогоднего праздника 

 Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Гигиенические правила и профилактика 

инфекционных заболеваний»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 9 
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класс  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов 

Классное 

руководство 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата 

Кл.руководители 

Единый урок права человека 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

Инструктажи по ТБ в период зимних каникул 

Волонтерство  Участие акциях, посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Руководитель 

волонтерского 

отряда Мероприятия, посвященные Дню добровольца 

Акция «Новогоднее окно» 

Профориентация Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Классный час «Какие профессии я знаю?» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к праздничному 

оформлению школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних мероприятий. 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Январь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник военно-патриотической 

работы: 

Соревнования «Веселые старты» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

 Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Питание и здоровье»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 8а 

класс  

Классное 

руководство 

Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Кл.руководители 

 Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Будем добрыми и не 

будем злыми» 

Инструктаж «Безопасность на зимних 

водоемах» 

Волонтерство  Работа волонтерской группы  по разделу 

«Питание и здоровье»  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Работа Центров профориентации по Ответственная за 
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собственным планам организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Февраль  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник военно-патриотической 

работы: 

Смотр песни и строя «Служу России» 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

День российской науки 

День здоровья 

Классное 

руководство 

Профилактическое мероприятие: 

«Безопасность в социальной сети: зачем? 

Кл.руководители 

Волонтерство  Акция «Дарите книги с любовью» 

Акция «Кормушка» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 

Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Март  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Работа по программе «Здоровье», раздел «ОЛБ 

и профилактика травматизма»: 

День здоровья 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 8б класс  

Классное 

руководство 

Мероприятия «Профилактика правонарушений 

и пропаганда здорового образа жизни» 

Кл.руководители 

Беседы: «В поисках хорошего настроения»,  

«Роль режима труда и отдыха в сохранении 

здоровья человека» 

Инструктажи по ТБ в период весенних каникул 

Волонтерство  Работа волонтерской группы по разделу «ОЛБ 

и профилактика травматизма» 

 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 

Ответственная за 

организацию ВР в 
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Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Апрель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Общешкольный конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Всемирный День Земли 

Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Культура потребления медицинских услуг»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 7а класс  

Классное 

руководство 

Гагаринский урок «Космос – это мы» Кл. 

руководители 

 
Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи 

водоемов весной» 

Волонтерство  Помощь в уборке территории школы Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Экскурсии на предприятия п.Прутской 

Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Май  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные Дню 

победы: 

- Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

- Подготовка к торжественному митингу, 

посвященному Дню Победы 

- Творческий конкурс «Песни Победы» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Предупреждение употребления ПАВ»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 7б 

класс 

- День здоровья. «Всемирный день 

борьбы с курением» 

Торжественная линейка «Последний 

Звонок 2022» 

Классное 

руководство 

Беседы на темы: «Пожарная безопасность в 

лесу и на приусадебных участках», «Правила 

поведения на водоёмах», «Укусы насекомых» 

Кл. 

руководители 
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Инструктажи по ТБ в период летних каникул 

Организация летнего отдыха детей 

Волонтерство  Участие  акциях: «Георгиевская ленточка», 

Бессмертный полк», «Свеча Памяти» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Профориентация Игра «Мир профессий» 

Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Инструктаж для родителей в период летних 

каникул 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 Общешкольное родительское собрание  

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Детское общественное объединение 

(согласно собственным планам работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2. Система специальных условий реализации основной образовательной программы 

Условия получения образования обучающимися с ЗПР в Школе представляют 

собойсоздание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
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учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся,их родителей (законныхпредставителей),духовно-

нравственное  развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья учащихся. 

 

Описаниеспециальныхусловийобучения 

Направления Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограммы 

Кадровоеобеспечени

е 

Вштатномрасписанииимеютсяставкиучителя-логопеда,педагога–

психолога,социальногопедагога 

Специалисты ППк регулярно посещают семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническоеобеспечен

ие: 

Материально-техническая база включает оборудованный 

кабинетучителя-логопеда, медицинскийкабинет, кабинеты 

реализующие программы по предметам учебного плана, 

оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

ПриорганизацииобучениядетейсОВЗиспользуютсяучебники,реком

ендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочиепрограммы. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно-

правовойбазой,программыдляиндивидуальнойигрупповой 

коррекционнойработы,программыдлявнеурочнойдеятельности 

Психолого-

педагогическоеобеспече

ние: 

Своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированно

йпомощиипроведениераннейдиагностикиотклоненийвразвитии. 

ОрганизациярегулярнойработыППк.Использованиепедагогами 

современныхпедагогическихтехнологий. 

 

Организационноеобеспе

чение: 

Обучениепедагоговспециальнымметодам,приёмам,средствамобуче

ния, ориентированных на особые образовательные 

потребностидетей. 

Организацияипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекцион

но-развивающих занятий, необходимых для 

преодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения 

Контрользасоблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм 

Информационноеобеспе

чение: 

Разработанифункционируетсайтшколы,накоторомвыставляется 

информация о работе специалистов социально-

психологической 

службы.Учащиесяимеютдоступкэлектронномудневнику 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

МБОУ «Прутская СОШ» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП НОО 
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обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников-квалификационной категории. 

В штат специалистов, реализующей вариант7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР 

входят: учитель начальных классов, учитель изобразительного искусства,учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед. 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательныересурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет 

творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует 

разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет  развитие мотивации их  познавательных интересов, способностей. 

          Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том 

числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.  

         Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса.  
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     Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога 

дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по 

должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических работников 

в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию 

их творческих инициатив. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; методику 

поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских 

коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии 

педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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. 

Социальный педагог 

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку.  

Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 
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ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения 

личных и социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры 

по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников, детей).  

Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации 

к соответствующим видам деятельности,  познавательных  интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том 

числе исследовательской.  

Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб 

занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 

ситуации.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной 

политики, права и государственного строительства, трудового и семейного 

законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную, 

возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 

образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические 

методики; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
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дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии  

диагностики  причин  конфликтных  ситуаций, их  профилактики  и  разрешения; 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-логопед 

Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с 

учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 
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области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий.  

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно- 

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии; новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 
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заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников.  

Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды.  

Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической  компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития 

и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной 

деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие 

личности обучающихся,   используя   компьютерные   технологии,   в   т.ч.   текстовые   

редакторы   и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 
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профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 

психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, 

психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда,  психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения; современные методы индивидуальной и 

групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и  аномального 

развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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. 

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации 

 

Все педагоги,  работающие в  1-4 классах соответствуют требованиям, 

предъявляемым в ФГОС  НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а именно: 

Компетентности учителя начальной школы 

Требования к 

результатам освоения 

основных образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требования к 

структуре основных 

образовательных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 

предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу 

классного руководителя 

Требования к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.  
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Педагоги школы, которые реализуют программу коррекционной работы АООП 

НООобучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а)по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам  подготовки олигофренопедагога; 

б)по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в)по     специальности     «Олигофренопедагогика»     или       по       специальностям 

«Тифлопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

в) по направлению «Специальное(дефектологическое)образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц сОВЗ; 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а)по специальности«Логопедия»; 

Администрацияшколыобеспечиваетпедагогамвозможностьповышенияпрофессион

альнойквалификации(в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленногообразца. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождениепрофессиональнойпереподготовкииликурсовповышенияквалификациивоб

ластиинклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовкеилиудостоверениемоповышенииквалификацииустановленногообразца. 

ВсоответствиистребованиямиЗакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»педа

гоги обязаны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Всоответствиисэтимвшколесоставленплан-

графикповышенияквалификациивсехпедагогическихируководящихработников. 

Формами повышения квалификации педагогов, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) стали: участие в конференциях, обучающих 

семинарах имастер классах по отдельным направлениям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР(Вариант7.1),участие в различных педагогических проектах. 

В школе ведётся методическа яработа с педагогами на всех этапах реализации 

требований АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант7.1): 

-семинары; 

-заседания школьных методических объединений; 

-открытые уроки. 

Активно в образовательном процессе используются педагогические технологии: 

исследовательские методы в  обучении; здоровьесберегающие технологии; проектные 

методы обучения; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные 

технологии; игровые технологии; проблемное обучение; развитие «критического 

мышления»; интерактивные технологии. В настоящее время педагоги  активно осваивают 

технологии дистанционного обучение. 

При реализации образовательной программы возможно использование различных 

образовательных технологий, в том числе  применение  дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 
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Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и учащимся.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 

усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line.  

-психологические, например, связанные с осознанием себя как учителя «нового типа», 

в связи с «неприятием» идеологии ФГОС, консервативным мышлением; 

-дидактические, например, обусловленные недостаточным уровнем подготовки в 

части изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уроков, 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

-организационно-нормативные, например, связанные с отсутствием научной 

организации трудовой деятельности, навыков командно-проектной работы; 

-профессиональные, например, связанные с неготовностью учителя к реализации в 

деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций. 

Результаты самоанализа и самооценки профессиональной деятельности используются 

при разработке индивидуальных планов профессионального развития педагогов и 

дифференцированной программы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников школы. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной  программы 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особености каждого 

ребенка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия. Психолого-педагогическое сопровождение 

направлено на изучение адаптации к обучению первоклассников, обучающихся  в период 

перехода на следующую образовательную ступень; одаренных детей и детей, склонных к 

дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (на основании профиля  сформированности качеств жизнестойкости в классных 

коллективах). Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое 

отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического 

статуса ученика). Способствует развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
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норм, позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется учителями школы, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом. 

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: профилактиктическая 

работа, диагностика (индивидуальная и групповая), консультирование (индивидуальное и 

групповое, которое проводится с учетом результатаов диагностики, развивающая работа 

(индивидуальная и групповая), коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 

психологическое просвещение и образование. 

В школе действуют  кабинеты психолога, логопеда, имеющие необходимое 

оборудование для работы педагога-психолога, учителя-логопеда, а также работают 

специалисты в области олигофренопедагогики, адаптивной физкультуры. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление 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; 

 формирование коммуникативных навыков разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое самоуправление осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях , уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 профилактика; 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

Направления деятельности 

Психологическое направление учащихся в адаптационные периоды. Осуществляет 

педагог-психолог, классные руководители. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс); 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

- осуществлять работу с детьми , испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально-волевая сфера). 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

1 классов 

Наблюдение за 

провцессом 

адаптации учащихся  

В течение года Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 
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1 классов. 

Родители 

уащихся  

1 классов 

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

первоклассника» 

Октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций 

Родители и 

учителя  

1 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся  

1 классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 

1 классов. 

октябрь Выявление учащихся 1 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией 

Учителя Совещание по итогам 

адаптации учащихся 1 

классов 

ноябрь Мероприятия, направленные 

на оказание помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации. 

1. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 

сентябрь-

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного 

развития 

Учителя, 

педагог-

психолог 

Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей 

январь Повышеник психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 

2. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса.  

Задачи: 

-формирование добрых взаимоотошений в классе,стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношений с детьми. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся, 

родители, 

Индивидуальные 

консультации, 

В течение года Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 
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учителя, 

педагог-

психолог 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа 

участникам образовательного 

процесса  

(дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседы, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, 

познавательной 

деятельности 

В течение года Психологичесое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

В течение года Развитие исследовательской 

компетентности учащихся ( 

научно-практические 

конференции школьного и 

муниципального уровня) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

представляет собой  не просто сумму  разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум, который позволяет объединить усилия педагогов, 

психолога, социального педагога и других субъектов учебно-воспитательного процесса, 

наметить целостную программу индивидуального сопровождения. Основные циклы  

психолого-педагогического сопровождения учебно -воспитательного процесса: 

прием в первый класс, адаптация первоклассников, переход  четвероклассников в основную 

школу.  

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. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
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общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 
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 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

  Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников  образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  
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 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ 

«Прутская СОШ» определяются локальными нормативными актами «Положение о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда», «Положение о формировании 

системы оплаты труда работников». 

 В документах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы, Управлящим советом школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Размеры нормативов бюджетного  финансирования реализации образовательных 

программ определяются в соответствии с методикой расчета нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, утвержденные приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. Определение порядка и условий 

предоставления Учредителем школе субсидии из бюджета города на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания  предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных из городского и краевого бюджетов, осуществляется на 

основе «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), на основе Порядка определения и расчета стоимости базовых 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными бюджетными 

(автономными) образовательными учреждениями на текущий года. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных 

фондов и материальных ценностей; 

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, 

бесперебойную работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 
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Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества  включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществ 

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 

политики организация несет ответственность за сохранность документов, 

обеспечивает передачу на государственное хранение документов в Архивный отдел 

администрации города Барнаула в установленном порядке. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-

техническиеусловияреализацииАООПНООдляучащихсясЗПРобеспечиваютвозможностьдос

тиженияобучающимисяустановленныхФГОСНОООВЗ. 

Материально-техническиеусловияобеспечиваютсоблюдениетребований: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению,канализации,освещению,воздушно-тепловомурежиму); 

- санитарно-бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов); 

- социально-бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа,учительской); 

- пожарнойиэлектробезопасности; 

- требованийохранытруда; 

- своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитальногоремонта. 

Материально-техническоеоснащениешколыобеспечиваетвозможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ихсамостоятельнойобразовательной деятельности; 

- включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесисполь

зованием:учебного 

лабораторногооборудования;цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включая

определениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-научных объектов и 

явлений; 

- художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик,различныекраски,глина,дерево,реализациихудожественно-

оформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисованноймультипликации; 

- 

созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектроинстру

ментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(индустриальн

ых,сельскохозяйственных,технологияхведениядома,информационныхикоммуникационныхт

ехнологиях),итакихматериалов,какдерево,пластик,металл,бумага,ткань, глина; 

- 

формированияличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологическиори

ентированнойсоциальнойдеятельности,развитиеэкологическогомышленияиэкологической 
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культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования

; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровыхплановикарт, спутниковыхизображений; 

- 

физическогоразвития,систематическихзанятийфизическойкультуройиспортом,участиявфиз

культурно-спортивных иоздоровительных мероприятиях; 

- 

исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционн

ых народныхисовременных инструментовицифровых технологий; 

- 

занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атакжек

омпьютерныхтехнологий; 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеорганизации,осуществляющейобразовательную деятельность; 

- 

проектированияиорганизациисвоейиндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности,фиксированияеёреализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий

,экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхн

осителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

ипроектнойдеятельностиучащихся; 

- 

планированияучебнойдеятельности,фиксацииеёдинамики,промежуточныхиитоговыхрезуль

татов; 

- проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщения 

обучающихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспе

ченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением; 

- 

выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения,организациикачественн

огогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающихся. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 18.092020 № 1490; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами МБОУ «Прутская СОШ», разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников 

–  

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  -  7/ 4 в филиале; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством – 2/2в филиале; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, видеозалом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой – 1/12в 

филиале ; 

спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем – 2/ 2 в филиале; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов – 1/1в филиале ; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием -5/1 в 

филиале; 

 кабинет  учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога для организации учебного 

процесса с детьми с ОВЗ и инвалидами; 

гардероб — 1/1в филиале; 

санузлы — 8/4в филиале ; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1/ 1 в филиале; 

система видеонаблюдения; 

действующая система «Безопасная школа». 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в школе осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Ежегодно на основе СанПИН 1.2.3685-.21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

Вшколеимеетсяцентральноеотопление,люминесцентноеосвещение,холодноеигорячеев

одоснабжение,центральноеводоотведение. Отопительная системасоответствует 

нормативным требованиям оборудование туалетов, спортивных раздевалоксоответствует 

санитарным 

нормам.Состояниетерриториишколы,втомчисле,состояниеогражденияиосвещениеучастка,об

орудованиехозяйственнойплощадки,состояние мусоросборника 
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соответствуетсанитарнымнормам. 

Большоевниманиевшколеуделяетсяобеспечениюбезопасности:разработанпротиводивер

сионныйиантитеррористическийпаспорт.Накаждомэтажеимеетсяпланэвакуациилюдей.Разра

ботанграфикдежурстваадминистрациииучителей.Дляпредотвращениянесчастныхслучаев и 

чрезвычайныхситуаций: 

- организованокруглосуточное дежурствотехперсонала,администрациишколы 

- имеютсяаптечки для оказанияпервоймедицинскойпомощи. 

- имеются информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне, имеется дорожная разметка для проведения занятий по ПДД. 

Втечение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурногопо ОВО при ОВД. В помещении 

школыустановлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, котораяв 

ыведена на пульт 01. Контрольно– пропускной режим осуществляется частным охранным 

предприятием. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Ежегодно на основе СанПИН проводится мониторинг наличия и размещения 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, 

расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всехвидов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования учащихся 

с ЗПРотвечаетнетолькообщим, но иихособымобразовательнымпотребностям. 

Организацияпространства 

Под особойо рганизацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом ид ругими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня. 

Дляу чащихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений 

черезаудио-визуализированные источники, аименно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материаломо внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д.. 

Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

учащемуся с ЗПРобеспеченавозможностьпостоянно находитьсявзоневниманияпедагога. 
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Организациявременногорежимаобучения 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебныйгод, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ«Обобразовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-

4классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебныхнедели; 2– 4классы– 34учебныхнедели. 

Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиеническихтребованийкмаксимальнымвеличинамнедельнойобразовательнойнагрузк

исогласноСанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения иукрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую и во 

вторую смены. Количество часов, отведенныхна освоение учащимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамио 

бразовательного процесса, недолжно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу,время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как входе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности учащегося в течениеучебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8, 30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для учащихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для учащихся 2–4 классов–не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

впервом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре−по 4 урока по 35минут каждый; январь-май− по 4 урока по  45 минут 

каждый)[2]. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков,секций и 



 

499 

 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

30 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектованиикласса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общаячисленность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.1 АООП НОО,не превышает 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех,остальныеобучающиеся– 

неимеющиеограничений поздоровью. 

Техническиесредстваобучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обученияучащихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся:компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигамии др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения АООП НОО для учащихся сЗПР. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на учащегося, но и на всех участниковп роцессао бразования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АОО ПНОО для учащихся с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 



 

500 

 

учащихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса кл юбой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Оснащение образовательного процесса 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия Наличие 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой , определенной в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Технические средства обучения  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

МФУ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Оборудование класса 

3. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Число 

Наличие 

Печатные пособия 
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4. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии 

с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Технические средства обучения  

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров 

и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

МФУ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Экранно-звуковые пособия 

6. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 

 

+ 

 

+ 

 

Оборудование класса 

7. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Число 

Наличие 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

2. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные + 
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ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

Технические средства обучения (ТСО) 

3. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц 

Компьютер 

Мультимедийный проектор  

+ 

 

+ 

+ 

Экранно-звуковые пособия 

4. Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

 

+ 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5. Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для 

измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.),  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и 

т.п. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Натуральные объекты 

6. Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Оборудование класса 

8. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Наличие 

1. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Табель-календарь на текущий год 

+ 

 

 

 

3. Технические средства обучения (ТСО) 
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Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

Магнитная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Шкаф для хранения таблиц 

МФУ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

4 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10  

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или 

иное), с возможностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 100  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; 

карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые 

полоски с возможностью письма на них 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету 

от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа  

Счетный материал от 0 до 100  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Линейка 

Циркуль 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур  

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7. Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

 

+ 

+ 

+ 
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ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Наличие 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) + 

+ 

+ 
 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран 

изучаемого языка  

+ 

2 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка  

+ 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте  для разных ступеней обучения.  

+ 

 Таблицы, соответствующие основным разделам 

грамматического материала  

+ 

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный проектор + 

 Компьютер + 

 МФУ + 

4 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
наличие 

1 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Комплект таблиц «Основы православной культуры 1-4» (12 

таблиц)- 2 комплекта 

+ 

 Комплект:  Дидактические раздаточные иллюстративные 

материалы. Основы православной культуры- 30 комплектов 

+ 

 Таблицы: 

         Города России 

         Москва – столица России 

         Москва в произведениях художников 

+ 
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         Герб России 

         Герб Москвы 

         Православный храм 

         Образы русских монастырей 

         Древнейшие чудотворные иконы 

         Язык иконы 

2 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

модулей ОРКСЭ 

+ 

 Видеофильмы, соответствующие тематике модулей ОРКСЭ + 

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный проектор + 

 Компьютер + 

 МФУ + 

4 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

 

 

Печатные пособия 

1 

1 

1

1. 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Технические средства обучения 

2 

2

3. 
. 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

МФУ 

+ 

+ 

+ 
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Экранно-звуковые пособия 

3 

3

4. 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой 

обучения 

+ 

+ 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

3

5. 

Мольберты  

Материалы для художественной деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления 

работ. 

+ 

+ 

+ 

 

Натурный фонд 

6 

6

6. 
7 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и 

др.) 

Подставки для натуры 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

МУЗЫКА 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
наличие 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России + 

 Портреты композиторов + 

2 ИГРЫ И ИГРУШКИ 

 Театральные куклы  + 

3ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

+ 

 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

+ 

 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  + 

4.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

4.1 Музыкальные инструменты: + 
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 Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян  

 

 

4.2

. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

+ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
наличие 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы демонстрационные «Технология обработки ткани», 

«Виды швов» 
+ 

 Таблицы демонстрационные «Технология обработки бумаги 

и картона» 

+ 

 Таблицы демонстрационные «Технология организации 

рабочего места (для работы с разными материалами)» 

+ 

 Таблицы демонстрационные «Техника безопасности» + 

 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: 

коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

+ 

 Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты» 

 

 

+ 

2. УЧЕБНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

 Набор инструментов для работы с различными материалами 

в соответствии с программой 

+ 

 Набор демонстрационных материалов, коллекции (в 

соответствии с программой) 

+ 

 Наборы цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированного, кальки и пр. 

 

+ 

 Заготовки природного материала + 

 Наборы металлического конструктора + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по технологии 

+ 

4.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 Мультимедийный проектор + 

 Компьютер + 
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 МФУ + 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Наличие 

1. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

1.1. Магнитофон + 

2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1. Бревно напольное (3 м) + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.2. Козел гимнастический 

2.3. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2.4. Стенка гимнастическая 

2.5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

2.6. 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

2.7. Палка гимнастическая  

2.8. Скакалка детская 

2.9. Мат гимнастический  

2.10. Акробатическая дорожка 

2.11. Коврики: гимнастические, массажные 

2.12. Кегли  

2.13. Обруч пластиковый детский 

2.14. Планка для прыжков в высоту  

2.15. Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

2.16. Рулетка измерительная 

2.17. 
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

2.18. Лыжи детские (с креплениями и палками)  

2.19. Щит баскетбольный тренировочный 

2.20 Сетка для переноса и хранения мячей 

2.21. Сетка волейбольная 

2.22. Аптечка 

3. ИГРЫ  

3.1. Стол для игры в настольный теннис + 

+ 
3.2. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
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3.3. Контейнер с комплектом игрового инвентаря + 

  

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО для учащихся с 

ЗПР  

 

Информационно-методические условия реализации основнойо бразовательной 

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,о бработки, 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. 

Функционированиеинформационно-образовательной среды соответствуетз 

аконодательству 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 основнойо 

бразовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями еёо существления. 

Информационно-образовательнаясредаМБОУ «Прутская СОШ»обеспечена: 

Техническиесредства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

микшерусилитель, телевизор, плеерDVD, документ-камеры, 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. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС АООП НОО. 

В школе  создан и функционирует сайт, соответствующийтребованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование» в 

которой ведутся электронныежурналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое иинформационноеобеспечение реализации основнойо 

бразовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационныхт ехнологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам АООП НОО ЗПР из расчета не менее одного учебника в 

печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предметана 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 поведениян адорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.5.6.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса МБОУ 

«Прутская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

предмета 

Класс Учебник, 

учебное 

пособие 

(автор, 

издательств

о, год 

издания) 

 

Наименование 

программы 

(название, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Методическое 

пособие для 

учителя (автор, 

издательство, 

год издания) 

Контрольно-

оценочное пособие 

(автор, издательство, 

год издания) 

1 Русский 

язык 

1 Агаркова 

Н.Г., Агарк

ов Ю.А. 

Программы 

по учебным 

предметам. 

Агаркова 

Н.Г., Агарков 

Ю.А. Азбука. 

Агаркова 

Н.Г., Агарков Ю.А. 

Тетрадь по письму. 1 
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Азбука. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

 

 

Горецкий 

В.Г., 

Кирюшин 

В.А. 

Азбука. 

Учебник в 2 

частях. М.: 

Просвещен

ие, 2021. 

 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2017 

Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

 

 

Горецкий В.Г., 

Белянкова Н. М. 

Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

класс.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

Прописи. 1 класс. 

Горецкий В.Г., 

Федосова Н.А. – М.: 

Школа России, 2021 

2 Русский 

язык 

1 

 

Чуракова 

Н.А. 

Русский 

язык. 1 

класс.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

 

Русский 

язык.  

Горецкий 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

Чуракова 

Н.А., Гольфман 

Е.Р. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие. 1 

класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

Гольфман 

Е.Р., Чуракова Н.А. 

Русский язык. 1 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

 

Проверочные работы. 

Русский язык. 1 класс. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение, 2021 
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В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградск

ая Л.А. и 

др.; 

Просвещен

ие, 2020 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

В.П. 

Канакиной, 

В.Г. 

Горецкого 

 

 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2017 

разработками. 

В.П. Канакина, 

Просвещение, 

2017  

3 Русский 

язык 

2 Чуракова 

Н.А. 

Русский 

язык.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

Русский 

язык.  

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий. 

Просвещен

ие, 2020  

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

Чуракова 

Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховск

ая О.В., Байкова 

Т.А 

Методическое 

пособие.  

2 класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

В.П. Канакина, 

Просвещение, 

2017 г. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 

И.А. Бубнова, 

Ю.И. Архипова, 

Просвещение, 

2014 г. 

Байкова 

Т.А., Малаховская 

О.В., Гольфман Е.Р. 

Русский язык. 2 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Проверочные работы. 

Русский язык. 2 класс. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение, 2021 
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т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2017 

4 Русский 

язык 

3 Каленчук 

М.Л., Чурак

ова 

Н.А., Байко

ва Т.А. 

Русский 

язык.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

Русский 

язык.  

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий. 

Просвещен

ие, 2020  

 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2017 

Абрамова 

М.Г., Байкова 

Т.А., Малаховск

ая О.В. 

Методическое 

пособие.  

3 класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

В.П. Канакина, 

Просвещение, 

2017  

 

Байкова Т.А. Русский 

язык. 3 класс. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Проверочные работы. 

Русский язык. 3 класс. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение, 2021 

 

 

5 Русский 

язык 

4 Русский 

язык. 

Каленчук 

М.Л., 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

Методическое 

пособие 4 класс 

под редакцией Р. 

Г. Чураковой, 

Сборник проверочных 

и контрольных работ. 

Методическое 

пособие. 4 класс, Н.М. 
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Чуракова 

Н.А., 

Байкова 

Т.А., 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык.  

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий. 

Просвещен

ие, 2016  

 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2017 

М.Г. Абрамова, 

Т.А. Байкова, 

О.В. 

Малаховская; 

Москва, 

Академкнига/Уч

ебник, 2017 

 

 

 

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс В.П. 

Канакина М.: 

Просвещение, 

2019 

Лаврова. Москва. 

Академкнига/Учебник, 

2016 

Русский язык. Тетрадь 

для проверочных 

работ, 4 класс. Н.М. 

Москва. 

Академкнига/Учебник, 

2016; 

Итоговая аттестация 

выпускников 

начальной школы. 

Комплексная работа. 4 

класс.Р.Г. Чуракова, 

Н.М. Лаврова. Москва. 

Академкнига/Учебник, 

2016 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ 3-4. 

В.П. Канакина, Г.С. 

Щёголева – М.: 

Просвещение, 2020. 

6 Литературн

ое чтение 

1 Чуракова 

Н.А. 

Литературн

ое чтение. 1 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

 

Литературн

ое чтение. 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 Чуракова 

Н.А., Малаховск

ая О.В. 

Литературное 

чтение. 

Методическое 

пособие. 1 

класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

 

Методические 

рекомендации.  

Климанова Л.Ф., 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 

1 класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

 

 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь для 1 

класса /– М.: 

Просвещение, 2021. 
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Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В. Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

Просвещен

ие, 2019 

 

 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-

4 классы 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. – 

Просвещение, 

2019 

Бойкина М.В. -

Просвещение, 

2019 

 

 

Стефаненко Н.А. 

Тетрадь рабочих 

достижений. 1 класс. – 

М.: Просвещение, 

2021. 

 

7 Литературн

ое чтение 

2 Чуракова 

Н.А. 

Литературн

ое чтение. 2 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

 

 

Литературн

ое чтение. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В. Г., 

Голованова 

М. В. и др. 

– 

Просвещен

ие, 2020 

 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 

 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-

4 классы 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В.  – 

Просвещение, 

2019 

Чуракова 

Н.А., Малаховск

ая О.В. 

Литературное 

чтение. 

Методическое 

пособие. 2 

класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации.  

Стефаненко Н.А. 

-  Просвещение, 

2019  

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 

2 класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

 

 

 

 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь для 2 

класса /– М.: 

Просвещение, 2021. 

 

Стефаненко Н.А. 

Тетрадь рабочих 

достижений. 2 класс. – 

М.: Просвещение, 

2021. 

8 Литературн

ое чтение 

3 Чуракова 

Н.А. 

Литературн

ое чтение. 3 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова 

Н.А., Борисенков

а 

О.В., Малаховск

ая О.В. 

Литературное 

чтение. 

Методическое 

пособие. 3 

класс.: 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 

3 класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 
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Литературн

ое чтение. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В. Г., 

Голованова 

М. В. и др.-  

Просвещен

ие, 2020 

 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2: 

344 с. 

 

Литературное 

чтение. 

Примерные 

рабочие 

программы. 1-

4 классы 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. . – 

Просвещение, 

2019 

Академкнига/Уч

ебник, 2016.  

 

 

Методические 

рекомендации.  

Стефаненко Н.А. 

-  Просвещение, 

2019 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь для 3 

класса /– М.: 

Просвещение, 2021. 

 

Стефаненко Н.А. 

Тетрадь рабочих 

достижений. 3 класс. – 

М.: Просвещение, 

2021. 

9 Литературн

ое чтение 

4 Литературн

ое чтение.  

Чуракова 

Н.А. 4 

класс: 

учебник в 2 

ч. – М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2015. 

Литературн

ое чтение. 

Малаховска

я О.В. 

Хрестомати

я для 4 

класса. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2018 

 

Литературн

ое чтение в 

2х.ч. 

авторы: 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова 

Просвещен

Авторская 

программа 

УМК 

«Перспективн

ая начальная 

школа» Н.А. 

Чуракова, 

О.В. 

Малаховская, 

2010 

 

 

Рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России» 

авторов Л. Ф. 

Климановой, 

М. В. 

Бойкиной, 1-4 

классы»: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций. 

– М.: 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

Поурочные 

планы по 

учебнику Р.Г. 

Чураковой. 

Автор-

составитель Н.В. 

Лободина. 

Издательство 

«Учитель», 2010 

 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению к УМК 

Н.А. Чураковой 

Перспективная 

Начальная 

школа. 4 класс. 

В.В. Захарова, 

М.В. Серова.М.: 

Академкнига/Уч

ебник,2012 

 

Литературное 

чтение 

Методические 

рекомендации 4 

класс. Н.А. 

Стефаненко Е.А. 

Горелова М: 

Просвещение, 

Малаховская О.В., 

Чуракова Н.А. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 4 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2021 

 

Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

Рабочая тетрадь. 4 

класс.: Просвещение, 

2016. 
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ие, 2016 Просвещение, 

2016 

 

 

2019г. 

10 Родной 

язык.    

1 Русский 

родной 

язык. 1 

класс. Алек

сандрова О. 

М., 

Вербицкая 

Л. А., 

Богданов С. 

И., 

Казакова Е. 

И., 

Кузнецова 

М. И., 

Петленко Л. 

В., 

Романова В. 

Ю., 

Рябинина 

Л. А., 

Соколова 

О. В. 

Просвещен

ие, 2021 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

1–4 классы: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[О. М. 

Александрова 

и др.] под ред. 

О. М. 

Александрово

й. – М. : 

Просвещение, 

2020 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

родному языку. 1 

класс. Ситникова 

Т.Н. М.: Вако, 

2021 

Поурочные разработки 

по русскому родному 

языку. 1 класс. 

Ситникова Т.Н. М.: 

Вако, 2021 

11 Родной  

язык  

2 Русский 

родной 

язык. 2 

класс. Алек

сандрова О. 

М., 

Вербицкая 

Л. А., 

Богданов С. 

И., 

Казакова Е. 

И., 

Кузнецова 

М. И., 

Петленко Л. 

В., 

Романова В. 

Ю., 

Рябинина 

Л. А., 

Соколова 

О. В. 

Просвещен

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

1–4 классы: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[О. М. 

Александрова 

и др.] под ред. 

О. М. 

Александрово

й. – М. : 

Просвещение, 

2020 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

родному языку.  

2 класс. Яценко 

И.Ф. М.: Вако, 

2021 

Поурочные разработки 

по русскому родному 

языку. 2 класс. Яценко 

И.Ф. М.: Вако, 2021 
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ие, 2020 

12 Родной 

язык 

(русский) 

2,3  Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

родной язык» 

для 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального 

общего 

образования 

(учебно-

методическое 

объединение 

по общему 

образованию 

Протокол 

№1/19 от 

04.03.2019). 

 

Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский родной 

язык» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального 

общего 

образования 

(учебно-

методическое 

объединение по 

общему 

образованию 

Протокол №1/19 

от 04.03.2019). 

 

 

13 Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

2,3 

4 

 Примерная 

образовательн

ая программа 

учебного 

предмета 

«Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) 

языке для 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального 

общего 

образования 

(учебно-

методическое 

объединение 

по общему 

образованию 

(протокол от 

17 сентября 

2020 г. № 

Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский родной 

язык» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального 

общего 

образования 

(учебно-

методическое 

объединение по 

общему 

образованию 

Протокол №1/19 

от 04.03.2019). 
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3/20) 

       

14      

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2 Английский 

язык. 

Быкова 

Н.И., Дули 

Д. и др. – 

Просвещен

ие, 2019 

 

Английский 

язык: 

Английский 

с 

удовольств

ием / Enjoy 

English: 

Учебник 

для 2 кл. 

общеобраз. 

учрежд. – 

Обнинск: 

Титул, 2016 

 

 

Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский 

в фокусе" 2-11 

кл.  Быкова Н. 

И., Поспелова 

М. Д., 

Апальков В. 

Г. – 

Просвещение, 

2020 

 

Английский 

язык: 2—4 

классы: 

рабочая 

программа / 

М. З. 

Биболетова, 

Н. Н. 

Трубанева. — 

М.: Дрофа, 

2018. — 80 с. 

— 

(Российский 

учебник: 

Enjoy English / 

«Английский 

с 

удовольствие

м»).  

Английский 

язык. Книга для 

учителя. 2 класс 

Быкова Н. И., 

Дули Д.., 

Поспелова М. Д. 

и др. – 

Просвещение, 

2017 

 

 

Английский 

язык: 2 класс: 

рабочая тетрадь. 

Авторы: М. З. 

Биболетова, О. 

А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева; 

Английский 

язык: 2 класс: 

книга для 

учителя. 

Авторы: М. З. 

Биболетова, О. 

А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева;  

 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

2 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс. Москва: 

Просвещение, 2017 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Английский язык. 2 

класс / сост. Г.Г. 

Кулинич. – 6-е изд., 

эл. – 1 файл pdf: 66 с. – 

Москва: ВАКО, 2021.  

 

       

15  

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3 Английский 

язык. 

Быкова 

Н.И., Дули 

Д. и др. – 

Просвещен

ие, 2019 

 

Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

Английский 

язык. Книга для 

учителя. 3 класс 

Быкова Н. И., 

Дули Д.., 

Поспелова М. Д. 

и др. – 

Просвещение, 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

3 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 
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Английский 

язык. 

Английский 

с 

удовольств

ием. 

Учебник 

для 3 кл. 

общеобраз. 

учрежд. / 

М. З. 

Биболетова, 

О. А. 

Денисенко, 

Н. Н. 

Трубанева. 

– Обнинск: 

Титул, 

2016.  

 

"Английский 

в фокусе" 2-11 

кл.  Быкова Н. 

И., Поспелова 

М. Д., 

Апальков В. 

Г. – 

Просвещение, 

2021 

 

Английский 

язык: 2—4 

классы: 

рабочая 

программа / 

М. З. 

Биболетова, 

Н. Н. 

Трубанева. — 

М.: Дрофа, 

2018. — 80 с. 

— 

(Российский 

учебник: 

Enjoy English / 

«Английский 

с 

удовольствие

м»).  

2017 

 

 

Enjoy English. 

Английский с 

удовольствием: 

рабочая тетрадь 

к учебнику для 

3-го класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений / М. 

З. Биболетова, О. 

А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева. — 

4 изд. перераб. 

— Москва: 

Издательство 

АСТ: Астрель, 

2016. 

Английский 

язык: 3 класс: 

книга для 

учителя. 

Авторы: М. З. 

Биболетова, О. 

А. Денисенко, Н. 

Н. Трубанева  

Эванс. Москва: 

Просвещение, 2017 

 

Контрольно 

измерительные 

материалы. 

Английский язык. 3 

класс / Сост. Г.Г. 

Кулинич. – 5-е изд. –

М.: ВАКО, 2017  

 

       

16 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

4 Английский 

язык. 

Быкова 

Н.И., Дули 

Д. и др. – 

Просвещен

ие, 2020 

Английский 

язык: 4 

класс: 

учебник для 

общеобраз. 

организаци

й / М. З. 

Биболетова, 

О. А. 

Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский 

в фокусе" 2-11 

кл.  Быкова Н. 

И., Поспелова 

М. Д., 

Апальков В. 

Г. – 

Просвещение, 

2021 

Английский 

язык. Книга для 

учителя. 4 класс 

Быкова Н. И., 

Дули Д.., 

Поспелова М. Д. 

и др. – 

Просвещение, 

2017 

 

 Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку. 4 класс. – 

2-е изд., перераб. 

– М.: ВАКО, 

Английский язык. 

Контрольные задания. 

4 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс. Москва: 

Просвещение, 

2016 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Английский язык: 4 

класс / Сост. Г.Г. 
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Денисенко, 

Н. Н. 

Трубанева. 

– 7-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык: 2—4 

классы: 

рабочая 

программа / 

М. З. 

Биболетова, 

Н. Н. 

Трубанева. — 

М.: Дрофа, 

2018. — 80 с. 

— 

(Российский 

учебник: 

Enjoy English / 

«Английский 

с 

удовольствие

м»).  

2016. – 192 с. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Enjoy English. 

Английский с 

удовольствием. 4 

класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. 

Обнинск: Титул 

Кулинич. М.: ВАКО, 

2016  

 

       

17  

Математика 1 Чекин А.Л. 

Математика

. 1 класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Математика

. Моро М. 

И., Волкова 

С. И., 

Степанова 

С. В. 

Просвещен

ие, 2019 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Моро С.И. 

 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

Чекин А.Л. 

Математика. 

Методическое 

пособие. 1 

класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016. 

 

Математика. 

Методические 

рекомендации, 

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. 

В., Волкова С. И. 

и др. – 

Просвещение, 

2019 

Захарова О.А., Юдина 

Е.П. Математика в 

вопросах и заданиях. 1 

класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы. 

Волкова С.И. 

Просвещение, 2021 
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общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2016. — 340 с. 

       

18  

Математика 2 Чекин А.Л. 

Математика

. 2 класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

Математика

. Моро М. 

И., Волкова 

С. И., 

Степанова 

С. В. 

Просвещен

ие, 2020 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2016. — 340 с. 

Чекин А.Л. 

Математика. 

Методическое 

пособие. 2 

класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016. 

 

 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Волкова С. И., 

Степанова С. В., 

Бантова М. А. и 

др.- 

Просвещение, 

2019 

Захарова О.А., Юдина 

Е.П. Математика в 

вопросах и заданиях. 2 

класс. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы. 

Волкова С.И. 

Просвещение, 2020 

Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные работы 

М.: Просвещение, 

2021 

       

19  

Математика 3 Чекин А.Л. 

Математика

. 3 класс. 

Учебник.: 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

Чекин А.Л. 

Математика. 

Методическое 

пособие. 3 

Захарова О.А., Юдина 

Е.П. Математика в 

вопросах и заданиях. 3 

класс. Тетрадь для 
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Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

Математика

. Моро М. 

И., Волкова 

С. И., 

Степанова 

С. В. 

Просвещен

ие, 2021 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2016. –Ч.2. 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2016. — 340 с. 

класс.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016. 

 

 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

Волкова С. И., 

Степанова С. В., 

Бантова М. А. и 

др.- 

Просвещение, 

2019 

самостоятельной 

работы.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы. 

Волкова С.И. 

Просвещение, 2020 

Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные работы 

М.: Просвещение, 

2021 

       

20 

Математика 4 Математика

.  

Чекин А. Л. 

4 класс. -

Академкниг

а/Учебник, 

2012 

 

 

Математика 

4 класс в 

2х.ч. 

авторы: 

М.И. Моро, 

С.И. 

Волкова, 

Просвещен

ие, 2016 

Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельности[

Текст]: 1-4 

кл.: в 2ч./ 

Сост. Р.Г. 

Чуракова. –

М.: 

Академкнига/

Учебник, 

2012. –Ч.2. 

 

Рабочие 

программы. 

Математика. 

Методическое 

пособие под 

редакцией Р.Г. 

Чураковой. 4 

класс. М.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2015 

Математика. 

Поурочные 

планы по 

учебнику А.Л. 

Чекина 1 и 2 

часть. Автор-

составитель Н.В. 

Лободина. 

Издательство 

«Учитель», 2015 

Проверочные работы 

по математике и 

технология 

организации 

коррекции знаний 

учащихся. 

Методическое пособие 

1-4 класс под 

редакцией Р.Г. 

Чураковой, О.А. 

Захарова. М.: 

Академкнига/Учебник, 

2012 

 

Математика. 

Контрольные работы. 

1-4 классы. Волкова 

С.И. Просвещение, 
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Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2016. — 340 с. 

 

Математика: 

Методические 

рекомендации 4 

класс. Волкова 

С.И., Бантова 

М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Степанова С.В. 

Игушева И.А. М: 

Просвещение, 

2019г. 

2020 Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные работы 

М.: Просвещение, 

2021 Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные работы. 

4 класс: уч. пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2021 

       

23 

Окружающ

ий мир 

1 Окружающ

ий мир 

Плешаков 

А.А. 1 

класс. 

Учебник 

для 

общеобраз. 

организаци

й М.: 

Просвещен

ие, 2017 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

Плешакова 

А.А. 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по 

окружающему 

миру и 

авторская 

программа 

«Окружающи

й мир» 1-4 

класс А. А. 

Плешаков. – 

Просвещение, 

2019 

 Методические 

рекомендации. 

Плешаков А. А., 

Ионова М. А., 

Кирпичева О. Б. 

и др. 

Просвещение, 

2019 

 

Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир 1 

класс. Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2021 

        

24 

Окружающ

ий мир 

2 Окружающ

ий мир 

Плешаков 

А.А. 2 

класс. 

Учебник 

для 

общеобраз. 

организаци

й  М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по 

окружающему 

миру и 

авторская 

программа 

«Окружающи

й мир» 1-4 

класс А. А. 

Плешаков. – 

Методические 

рекомендации.  

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Просвещение, 

2019 

 

 

Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир 2 

класс. Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2021 
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Просвещение, 

2019 

        

25 

Окружающ

ий мир 

3 Окружающ

ий мир 

Плешаков 

А.А. 3 

класс. 

Учебник 

для 

общеобраз. 

организаци

й  М.: 

Просвещен

ие, 2019 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по 

окружающему 

миру и 

авторская 

программа 

«Окружающи

й мир» 1-4 

класс А. А. 

Плешаков. – 

Просвещение, 

2019 

 Методические 

рекомендации. 

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Просвещение, 

2019 

 

 

Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир 3 

класс. Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2021 

        

26 

Окружающ

ий мир 

4 Окружающ

ий мир 

Плешаков 

А.А. 4 

класс. 

Учебник 

для 

общеобраз. 

организаци

й  М.: 

Просвещен

ие, 2020 

Примерная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по 

окружающему 

миру и 

авторская 

программа 

«Окружающи

й мир» 1-4 

класс А. А. 

Плешаков. – 

Просвещение, 

2019 

 Методические 

рекомендации. 

Плешаков А. А., 

Соловьева А. Е. 

Просвещение, 

2019 

Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир 4 

класс. Плешаков А.А. 

М.: Просвещение, 

2021 

       

27 

Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики.(Осно

вы 

православн

ой 

культуры) 

4 Основы 

православн

ой 

культуры. 

Кураев А.В. 

4 класс: 

учебник для 

общеобразо

вательных 

учрежд.  

А.В. 

Кураев. –

М.: 

Просвещен

ие, 2016. 

 

Развертывани

е 

тематическое 

планирование.  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики. 

Данилюк А.Я. 

– 

Просвещение, 

2016 

 

Сборник 

рабочих 

Методическое 

пособие для 

учителя 

(поурочные 

разработки к 

учебнику А.В. 

Кураева 

«Основы 

православной 

культуры»)  

Обернихина Г.А. 

Просвещение, 

2018 

 

Основы светской 

этики. 

Рабочая тетрадь. 

Основы православной 

культуры. 4 класс. 

Обернихина Г.А. 

Просвещение, 2021 
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Основы 

светской 

этики. 

Автор: А.И. 

Шемшурин

а 

Просвещен

ие, 2016  

 

программ. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 4 класс 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций / 

М.: 

Просвещение, 

2016  

 

Методическое 

пособие. 4 класс. 

А.И. 

Шемшурина М: 

Просвещение, 

2016 

 

       

28 

Музыка 1  Челышева 

Т.В., Кузне

цова В.В. 

Музыка. 1 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Музыка.  

Критская 

Е.Д. 

Просвещен

ие, 

2019 

Примерная 

рабочая 

программа. 

Челышева 

Т.В., 

Кузнецова 

В.В. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской, 

Т.С. 

Шмагина. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2021 

 

Челышева 

Т.В., Кузнецова 

В.В. Музыка. 1 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Просвещение, 

2016 

 

 

Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка. 1 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельных 

работ.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Рабочая тетрадь. 

Музыка. 1 класс. 

Критская Е.Д. 

Просвещение, 2021 

      

29 

Музыка 2 Челышева 

Т.В., Кузне

цова В.В. 

Музыка. 2 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

Примерная 

рабочая 

программа. 

Челышева 

Т.В., 

Кузнецова 

В.В. 

Академкнига/

Челышева 

Т.В., Кузнецова 

В.В. Музыка. 2 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка. 2 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельных 

работ.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 
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2016 

 

Музыка. 

Критская 

Е.Д. 

Просвещен

ие, 2019 

Учебник, 2017 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2019 

 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Просвещение, 

2019 

 

 

 

Рабочая тетрадь. 

Музыка. 2 класс. 

Критская Е.Д. 

Просвещение, 2021 

      

30 

Музыка 3 Челышева 

Т.В., Кузне

цова В.В. 

Музыка. 3 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Музыка. 

Критская 

Е.Д. - 

Просвещен

ие, 2019 

Примерная 

рабочая 

программа. 

Челышева 

Т.В., 

Кузнецова 

В.В. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2019 

 

Челышева 

Т.В., Кузнецова 

В.В. Музыка. 3 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Просвещение, 

2019 

 

Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка. 3 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельных 

работ.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

 

Рабочая тетрадь. 

Музыка. 3 класс. 

Критская Е.Д. 

Просвещение, 2021 

     

31 

Музыка 4 Челышева 

Т.В., Кузне

цова В.В. 

Музыка. 4 

класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2017 

 

Музыка 

автор: Е.Д. 

Критская, 

Примерная 

рабочая 

программа. 

Челышева 

Т.В., 

Кузнецова 

В.В. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

Челышева 

Т.В., Кузнецова 

В.В. Музыка. 4 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2017  

 

 

Поурочные 

разработки по 

музыке. 4 класс 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы. Музыка. 4 

класс. Челышева Т.В. 

Академкнига/Учебник, 

2021 

 

Музыка. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С.: 
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Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина 

Просвещен

ие, 2016 

линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2019 

 

 

 

М.А. Давыдова 

М.: «ВАКО», 

2017 

 

 

 

Просвещение, 2021 

 

      

32 

Изобразите

льное 

искусство 

1 Кашекова 

И.Э., Кашек

ов А.Л. 

Изобразите

льное 

искусство. 1 

класс.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

 

Изобразите

льное 

искусство.  

Коротеева 

Е. И. / Под 

ред.  

Неменского 

Б. М. – 

Просвещен

ие, 2019 

 

Авторская 

программа по 

изобразительн

ому искусству 

И.Э. 

Кашекова 

«Программа 

по учебным 

предметам. 

Изобразитель

ное искусство 

1-4 класс» -

М., 

Академкнига/

Учебник, 2016 

 

Рабочие 

программы по 

изобразительн

ому  

искусству.  

Неменский 

Б.М.  

1-4 класс 

Просвещение, 

2019 

Кашекова И.Э. 1 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2017 

 

 

 

 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы. 

Неменский Б. 

М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

ред. Неменского 

Б. М. 

Просвещение, 

2016 

 

 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы по 

изобразительному 

искусству. 1 класс. 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. – 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Рабочая тетрадь по 

изобразительному 

искусству. 1 класс. 

Неменская Л.А. 

Просвещение, 2021 

       

33 

Изобразите

льное 

искусство 

2 Кашекова 

И.Э., Кашек

ов А.Л. 

Изобразите

льное 

искусство. 1 

класс.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Изобразите

льное 

Авторская 

программа по 

изобразительн

ому искусству 

И.Э. 

Кашекова 

«Программа 

по учебным 

предметам. 

Изобразитель

ное искусство 

1-4 класс» -

М., 

Кашекова И.Э. 2 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2017 

 

 

 

 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы по 

изобразительному 

искусству. 2 класс. 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. – 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Рабочая тетрадь по 

изобразительному 

искусству. 2 класс. 
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искусство.  

Коротеева 

Е. И. / Под 

ред.  

Неменского 

Б. М. – 

Просвещен

ие, 2019 

 

Академкнига/

Учебник, 2016 

 

Рабочие 

программы по 

изобразительн

ому  

искусству.  

Неменский 

Б.М.  

1-4 класс 

Просвещение, 

2019 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы. 

Неменский Б. 

М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

ред. Неменского 

Б. М. 

Просвещение, 

2016 

 

Коротеева Е.И. 

Просвещение, 2021 

       

34 

Изобразите

льное 

искусство 

3 Кашекова 

И.Э., Кашек

ов А.Л. 

Изобразите

льное 

искусство. 3 

класс.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

Изобразите

льное 

искусство. 

Горяева 

Н.А., 

Неменский 

Б.М. – 

Просвещен

ие, 2019  

 

Авторская 

программа по 

изобразительн

ому искусству 

И.Э. 

Кашекова 

«Программа 

по учебным 

предметам. 

Изобразитель

ное искусство 

1-4 класс» -

М., 

Академкнига/

Учебник, 2016 

 

Рабочие 

программы по 

изобразительн

ому  

искусству.  

Неменский 

Б.М.  

1-4 класс 

Просвещение, 

2019 

Кашекова И.Э. 3 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2017 

 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы. 

Неменский Б. 

М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

ред. Неменского 

Б. М. 

Просвещение, 

2016 

 

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы по 

изобразительному 

искусству. 3 класс. 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. – 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 

Рабочая тетрадь по 

изобразительному 

искусству. 3 класс. 

Горяева Н.А. 

Просвещение, 2021 

       

35 

Изобразите

льное 

искусство 

4 Изобразите

льное 

искусство. 4 

класс. 

Кашекова 

И.Э.– 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Изобразите

льное 

Авторская 

программа по 

изобразительн

ому искусству 

И.Э. 

Кашекова 

«Программа 

по учебным 

предметам. 

Изобразитель

ное искусство 

1-4 класс» -

Методическое 

пособие по 

изобразительном

у искусству. 4 

класс. Кашекова 

И.Э. 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

 Тетрадь для 

самостоятельной 

работы по 

изобразительному 

искусству. 4 класс. 

Кашекова И.Э.– 

Академкнига/Учебник, 

2021 

 

Изобразительное 

искусство. Твоя  

мастерская. Рабочая 



 

530 

 

искусство.  

автор: 

Неменская 

Л.А.: 

Просвещен

ие, 2016 

 

 

М., 

Академкнига/

Учебник, 2016 

 

Рабочие 

программы по 

изобразительн

ому  

искусству.  

Неменский 

Б.М.  

1-4 класс 

Просвещение, 

2019 

 

 

 

 

Поурочные 

разработки. 1– 4 

классы. 

Неменский Б. 

М., Неменская Л. 

А., Коротеева Е. 

И. и др. / Под 

ред. Неменского 

Б. М. 

Просвещение, 

2016 

 

 

тетрадь. 4 класс. 

Неменская Л.А.: 

Просвещение, 2021 

 

 

 

       

36 

Технология 1 Рагозина 

Т.М., Гринё

ва А.А. 

Технология. 

1 класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

 

Технология. 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещен

ие, 2020 

 

Примерная 

рабочая 

программа по 

учебному 

предмету. 1–4 

кл.  Рагозина 

Т.М. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М.: 

Просвещение, 

2016. 

Рагозина Т.М.  

Технология. 1 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс. Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение, 

2017 

 

 

Рагозина Т.М. 

Технология. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 1 класс.: 

Академкнига/Учебник, 

2017 

 

Рабочая тетрадь по 

технологии. 1 класс. 

Лутцева Е.А. и др. 

Просвещение. 2021 

       

37 

Технология 2 Рагозина 

Т.М., Гринё

ва 

Примерная 

рабочая 

программа по 

Рагозина Т.М.  

Технология. 2 

класс. 

Рагозина Т.М. 

Технология. Тетрадь 

для самостоятельной 



 

531 

 

А.А., Голов

анова И.Л. 

Технология. 

2 класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Технология. 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещен

ие, 2021 

 

учебному 

предмету. 1–4 

кл.  Рагозина 

Т.М. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. 

: 

Просвещение, 

2016. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение, 

2017 

 

работы. 2 класс.: 

Академкнига/Учебник, 

2017 

 

Рабочая тетрадь по 

технологии. 2 класс. 

Лутцева Е.А. и др. 

Просвещение. 2021 

 

 

 

 

 

        

38 

Технология 3 Рагозина 

Т.М., Гринё

ва 

А.А., Мыло

ва И.Б. 

Технология. 

3 класс. 

Учебник.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016 

 

Технология. 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещен

ие, 2021 

 

Примерная 

рабочая 

программа по 

учебному 

предмету. 1–4 

кл.  Рагозина 

Т.М. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

Рагозина Т.М.  

Технология. 3 

класс. 

Методическое 

пособие.: 

Академкнига/Уч

ебник, 2016 

 

 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение, 

2017 

 

Рагозина Т.М. 

Технология. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 3 класс.: 

Академкнига/Учебник, 

2017 

 

Рабочая тетрадь по 

технологии. 3 класс. 

Лутцева Е.А. и др. 

Просвещение. 2021 



 

532 

 

т. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. 

: 

Просвещение, 

2016. 

        

39 

Технология 4 Технология. 

4 класс. 

Рагозина 

Т.М. 

Академкниг

а/Учебник, 

2017 

 

 

 

Технология. 

4 класс. 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Просвещен

ие, 2021 

 

 

 

Примерная 

рабочая 

программа по 

учебному 

предмету. 1–4 

кл.  Рагозина 

Т.М. 

Академкнига/

Учебник, 2017 

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. 

: 

Просвещение, 

2016. 

Методическое 

пособие. 

Рагозина Т.М. 

Академкнига/Уч

ебник, 2017 

 

 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс: пособие 

для учителей 

обще- образоват. 

организаций / Е. 

А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — М. : 

Просвещение, 

2016. 

Рагозина Т.М. 

Технология. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 4 класс.: 

Академкнига/Учебник, 

2021 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 4 

класс. Рабочая 

тетрадь: уч.пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2021 

       

40 

Физическая  

культура 

1-4 Физическая 

культура.  

Лях В.И. 

Просвещен

ие 2019 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников В. 

И. Ляха. 1-4 

классы. 

Просвещение, 

2016 

 

Кодницкий Г.А. 

Внеурочная 

деятельность 

учащихся. 

Легкая атлетика. 

Пособие для 

учителей и 

методистов. – 

М.: 

Просвещение, 

2011 

 

Лях В.И.  

Лях В.И.  

Методические 

рекомендации. 1-4 

класс. Просвещение, 

2018 

 

http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1311/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1311/


 

533 

 

Методические 

рекомендации. 1-

4 класс. 

Просвещение, 

2018 
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